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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка  
 

Адаптированная основная образовательная программа – для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности (далее АООП ДО, образовательная программа) – нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, определяющий содержание образовательного процесса с 

детьми,  имеющими нарушения речевого развития. Срок реализации АООП ДО 6 лет, рассчитана 

на детей от 5 лет до 8 лет 

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется   МБДОУ 

самостоятельно, в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года, № 1155) и с учетом   примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 07.12.2017 

г. Протокол № 6/17).  

 Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждёнными Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20г. № 28; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждёнными Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.21г. № 2 

 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» МР 

2.4.0242-21, утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

http://government.ru/docs/18312
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потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой от 17.05.2021г.; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 47 «Мечта» г. Георгиевска» от 20.11.2021г. № 2992. 

 Основной Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 47 «Мечта» г. Георгиевска» (ООП). 

 Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 47 «Мечта» г. Георгиевска» 
 

АООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отбор компонентов для которых (содержания) ориентирован на 

особые образовательные потребности воспитанников и включает в себя современные 

коррекционные образовательные технологии и традиционные методики с учётом следующих 

программ и пособий: 

Обязательная часть: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Программы разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (авторский 

коллектив: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной.); 

Вариативная часть программы обеспечивается:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей» 

авторов   Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

МБДОУ реализует АООП ДО, в группах компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста (от 5 до 8 лет), имеющих тяжелое нарушения речи (ТНР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации.  

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются в соответствии с ФГОС ДО, 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 47 «Мечта» г. Георгиевска», договором об образовании между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.  

В соответствии с созданными условиями срок реализации Программы (по рекомендациям 

ПМПК). 
 

Общие сведения о МБДОУ «Детский сад № 47 «Мечта» г. Георгиевска»    
 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 
 

Сокращённое  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 «Мечта» города 

Георгиевска» 
 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Мечта» г. Георгиевска» 

2 Юридический адрес 

 

 

Фактический    адрес 

357820, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. 

Быкова, д. 12/2  
 

357820, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. 

Быкова, д. 12/2  
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3 Учредитель Георгиевский  городской  округ Ставропольского края 

4 Режим работы МБДОУ «Детский 

сад № 47 «Мечта»  

г. Георгиевска»    

- годовой цикл: круглогодично; 

- режим работы Учреждения: 10,5 часов при пятидневной 

рабочей неделе (суббота и воскресенье выходные дни).  

- режим работы группы: 10,5 часов – с  7.30 -18.00 

5 Педагогический состав - Воспитатели 

- Учитель –логопед 

- Музыкальный руководитель 

- Инструктор по физическому воспитанию 

 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

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

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект 

Программы.  

  

1.2. Цели и задачи АООП.  
 

Целью Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»: 

  помочь специалистам дошкольного образования в педагогическом изучении детей с 

речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

 приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям 

виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 
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 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;  

 реализация вариативных образовательных программ; 

 соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательных отношений. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  
 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы в этом направлении является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; 

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города, его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ставропольского края. 

 

Педагогические принципы и подходы к формированию АООП 

 

АООП ДО для детей с ТНР строится на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, даёт 

возможность сформировать у детей все психические процессы  

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом до школьного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
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логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед и педагог-психолог подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

отбору материалов для логопедической ритмики.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группах с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.  

  

1.3.      Психолого-педагогическая характеристика дошкольников: возрастные особенности 

детей с ТНР 

      

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 
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бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей. 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре или его положительными качествами. 

У ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет 

воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого.  

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

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

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.  Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

Употребляют обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений, глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Они учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны, края, 

города. В памяти удерживается большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Анализ текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

Данный возраст характеризуется довольно большим запасом представлений об окружающем 

мире, который получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках, могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все ещё 

не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. Ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб 

выявить необходимые связи и отношения. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. Это связано  

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей. 

Возраст 5-6 лет характеризуется как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем. Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.  

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 

ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются.  

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор, что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными.  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Они в состоянии 

лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами, 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Формируются обобщённые способы 

действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

В возрасте от 6 до 8 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или 
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сказочных персонажей. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре или его положительными качествами. 

У ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 7 лет 

воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого.  

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

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

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

На 7 году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.  Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.   

В сфере развития речи расширяется активный словарный запас, ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика.  и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматические конструкции. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные, развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Круг чтения пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны, края, 

города. В памяти удерживается большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Анализ текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

Данный возраст характеризуется довольно большим запасом представлений об окружающем 

мире, который получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках, могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все ещё 

не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

На седьмом году жизни у дошкольников начинает развиваться произвольное внимание. Дети 

начинают его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов, происходит 

развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. Более высокого уровня достигает развитие 

наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует 

формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира. К концу дошкольного возраста идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых 

образов и впечатлений.  

У ребенка 6 – 8 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. 

Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает 

в семье, в детском коллективе сверстников. 
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Формируется рефлексия, осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 8 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». Осознание 

своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста 

порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может 

полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего детского 

образа жизни, ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», 

что является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6 – 8 летнего возраста. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

 Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.   

 В подготовительной к группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием 

речи (ОНР) различного генеза. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  
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Характеристика речи детей с первым уровнем речевого развития 

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

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Звуковые комплексы непонятны, часто сопровождаются жестами.  Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих 

на произносимое слово. В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях.  Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов. Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети не используют.  

Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи вне ситуации ограничено. На 

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

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

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

женский род прилагательного. У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание. 

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

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована.  Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов. 

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

 

Характеристика речи детей со вторым уровнем речевого развития 

В активном словаре детей появляются существительные и глаголы, дети могут использовать 

некоторые прилагательные (преимущественно качественные) и наречия, могут употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными.  

 Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. 

 Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами. 

 Предлоги в речи  детей  встречаются  редко,  часто  заменяются  или опускаются. Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. 

 У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 



 

14  

  

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

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.  

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

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

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. 

 Количество неправильно произносимых  звуков  в  детской  речи  достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки  [С],  [С′],  [З],  [З′], [Ц],  [Ш], [Ж],  [Ч],  [Щ][Р],  [Р′],  [Т],  

[Т′],  [Д],  [Д′],  [Г],  [Г′].Для детей характерны замены  твердых  согласных  мягкими  и  наоборот.  

Гласные  артикулируются неотчетливо. 

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

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

согласных,  в  то  же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут. Испытывают  выраженные  затруднения  при  воспроизведении звукового состава 

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

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. При 

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

выпадение  звуков.  

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

перестановки  слогов  или  опускают  их  совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены.  Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов 

во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

 

Характеристика речи детей с третьим уровнем речевого развития 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и  неточное  

употребление  многих  обиходных  слов.  В  активном  словаре преобладают существительные и  

глаголы, реже  употребляются  слова, характеризующие  качества,  признаки,  состояния  предметов  

и  действий,  а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают  

большое  количество  ошибок  и  почти  не  используют  сложные предлоги. 

 Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми:  слова  могут  

заменяться  другими,  обозначающими  сходный  предмет или близкими по звуковому составу. 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

Некоторые  слова  оказываются  недостаточно  закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого  

употребления,  поэтому  при  построении предложений  дети  стараются  избегать  их. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно  воспринимаемые признаки предметов —  величину,  цвет,  форму,  некоторые  

свойства  предметов.  Относительные  и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений. 

 Наречия используются редко. 

 Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов  выражаются  значительно  реже.  Редко  

используются  предлоги,  выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства  предметов  или  способ  действия  (около, между,  через,  сквозь  и  др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и  заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 
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 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

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

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

слов в предложениях. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.  Большие 

затруднения отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей отсутствует связь 

слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные. 

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем.   

 Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  Редко наблюдаются перестановки 

звуков. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. 

 

Характеристика детей с дизартрией  

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, неловкими, 

скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться ограничение объема 

движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются 

синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность двигательной 

сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения являются непродуктивными и 

бесцельными. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией проявляется 

при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления движениями, 

точной работы различных мышечных групп, правильной пространственно-временной организации 

движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются преимущественно в 

нарушении точности, быстроты и координации движений. Пальцевые пробы полноценно не 

проявляются, так как снижена кинестетическая память. 

Между уровнем несформированности ручной и артикуляционной моторики установлена 

существенная корреляция. 

У детей-дизартриков, как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, 

гиперкинезы. 

Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного аппарата 

проявляются в нерезко выраженной форме. 

Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены нарушением 

функционирования тех двигательных нервов, которые участвуют в артикуляции. 

Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние не только на 

артикуляцию при произнесении отдельных звуков, но и на переключаемость отдельных движений, 

Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ, кончика и спинки языка. 

В одних случаях наблюдаются некоторая скованность движений, невозможность выполнения 

сложных движений, в других - двигательное беспокойство, гиперкинезы языка и лицевой 

мускулатуры, трудность или невозможность нахождения и удержания заданных артикуляционных 

поз, синкинезии (опускание век при открывании рта, движения нижней челюстью при поднимании 

языка вверх и т.д.). Изменяется скорость переключения речевых движений, что вызвано 

нарушением восприятия двигательного ряда, возникновением персевераций и перестановок. 
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Таким образом, движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного аппарата 

у детей со стертой формой дизартрии характеризуются быстрой истощаемостью, низким качеством, 

не имеют достаточной точности, плавности, часть их выполняется вяло, с недостаточной мышечной 

силой, не в полном объеме. 

У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой системы. Имеют место 

расстройства кинестетического восприятия артикуляционных поз и движений. Нарушения речевой 

моторики являются ведущим патологическим звеном при дизартрии. 

Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям фонетической стороны речи: 

страдает артикуляция, голос и другие просодические компоненты языка. 

Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях артикуляции, в 

смешениях, заменах и пропусках звуков. При этом антропофонические дефекты 

звукопроизношения явно преобладают над фонологическими, так как расстройства 

звукопроизношения связаны с паретическими явлениями в отдельных группах мышц органов 

артикуляционного аппарата. Нарушения произношения шипящих звуков и соноров «р» и «л» 

вызываются недифференцированностью и малой амплитудой движений кончика языка. 

Напряжение корня языка, оттянутостъ его вглубь ротовой полости, выгорбленность приводят к 

велярному или увулярному ротацизму, смазанному произнесению заднеязычных звуков. Наиболее 

часто встречающимися искажениями являются боковое произнесение свистящих, шипящих и «р», 

межзубное произнесение переднеязычных («т», «д», «н», «л», «с»), смягченное произнесение всех 

согласных звуков: из-за спастического напряжения средней части спинки языка. 

Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки заменяются более 

простыми по своим артикуляторно-акустическим признакам: щелевые звуки - взрывными, звонкие 

- глухими, шипящие - свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие 

их звуковые элементы.  Речь детей с дизартрией является «смазанной», звукопроизношение 

ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

Речевое дыхание тесно связано с голосообразованием, поэтому мелодико-интонационные 

расстройства, вызванные нарушением дыхания, являются наиболее стойким признаком дизартрии. 

Эти расстройства влияют на разборчивость и эмоциональную выразительность речи наряду с 

легкими парезами мышц языка, губ, мягкого неба, голосовых складок, мышц гортани, изменениями 

их мышечного тонуса, и ограничениями подвижности. 

Могут отмечаться недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, иссякающий в процессе 

речи), отклонения тембра голоса (глухой, немодулированный, хрипловатый, монотонный, 

напряженный, прерывистый и т.д.), слабая выраженность голосовых модуляций. Также 

наблюдаются нарушения формирования интонационной структуры предложения. Могут 

встречаться нарушения координации дыхания, фонации и артикуляции. 

 

Характеристика детей с алалией 
Алалия определяется как отсутствие или ограничение речи у детей при сохранных 

возможностях интеллектуального развития и нормальном периферическом слухе, возникающее в 

результате органического поражения речевых зон больших полушарий головного мозга. (Р.И. 

Лалаева, С.Н. Шаховская).  

Алалия является одним из наиболее сложных дефектов речи, при котором нарушены 

операции отбора и программирования на всех этапах порождения и приема речевого высказывания, 

вследствие чего оказывается не сформированной речевая деятельность ребенка. Отсутствие речи 

при алалии резко ограничивает полноценное развитие и общение ребенка с окружающими, что 

приводит к постепенному отставанию в умственном развитии, которое в данном случае носит 

вторичный характер.  

Выделяются разные степени тяжести алалии: от простой словесной неловкости до полной 

неспособности пользоваться разговорной речью. В зависимости от преимущественной локализации 

поражения речевых областей больших полушарий головного мозга различают две формы 

алалии моторная, сенсорная. 
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В зависимости от тяжести различаются три уровня недоразвития речи с алалией развития 

(Р.Е. Левина). 

 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы  
 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

полностью соответствуют заявленным в Программе и определёнными ФГОС ДО. 
  

1.5.1. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 

Ребенок: 

 проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, играет со сверстниками, объединяясь в 

группы по несколько человек на основе личных симпатий и игровых интересов; 

 использует в игре предметы-заместители и воображаемые предметы; 

 воссоздаёт и игре логическую цепочку игровых действий, объединенных в сюжет из 

четырех-шести смысловых эпизодов; 

 располагает атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на плоскости 

стола и т.п.; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 выполняет действия с воображаемыми объектами по образцу и по собственному 

замыслу; 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 включается в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, имеет навыки 

эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми; 

 принимает на себя роль, удерживает ее до конца игры, строит ролевое поведение; 

 обладает невербальными (мимика, пантомимика, жест) и вербальными средствами 

общения; 

 умеет имитировать движения в пластике, в соответствии с эмоциональным состоянием 

персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), 

растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, изображая работу двигателей 

(поезда, автомашины, самолета); 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях; 

 выражает интерес, и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
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 имеет представление о воде, как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища, 

умеет обращаться с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, выполнять орудийные 

действия с предметами бытового назначения; 

 развивает общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе трудовых действий; 

 знает природные материалы и их свойства (вода, снег, вода с мыльной пеной, песок 

сыпучий, сухой, мокрый, каштаны гладкие, шишки колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.), 

экспериментирует, соблюдая меры безопасности и гигиены; 

 обладает антонимическим словарём в процессе ознакомления с физическими свойствами 

материалов: мокрый ― сухой (песок), легкий ― тяжелый, большой ― маленький (комок песка), 

тает — не тает (снег), подходить (к столу с песком) —  отходить (от стола с песком), в песке (воде) 

— на песке (воде) и т. п.; 

 имеет представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, о 

правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту; 

 разыгрывает ситуации, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или 

сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

 знает и называет профессии и орудия их труда; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

 переносит в игру правила здоровье сберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого; 

 выражает доброжелательное отношение друг к другу при выполнении трудовых 

действий; 

 имеет представления о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки и т.п.), о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, Масленица, проводы 

осени, спортивный праздник). 

 проявляет интерес к малой родине: знает название края – Ставропольский край, 

Ставрополье, город Георгиевск, название улицы, на которой находится детский сад; 

 ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе; 

 проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, памятникам, 

зданиям; 

 включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-

музея, связанных с познанием малой родины; 

 проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города; 

 выражает толерантное, доброжелательное отношение к людям других национальностей, 

уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории; 

 проявляет интерес к различным видам труда и творчества жителей родного города; 

 обладает представлениями о своем родном крае, городе, его символике. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Ребенок: 

 проявляет любознательность, желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

 выделяет знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на 

вкус; 
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 устанавливает причинно - следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; имеет представления о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето— зима, весна — осень, день — ночь, утро 

— вечер); 

 связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

 знает функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

 разыгрывает содержания литературных произведений по ролям; 

 проявляет интерес детей к конструктивной деятельности; 

 знает названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, пластина); 

 обыгрывает постройки сразу после их выполнения; 

 воссоздаёт знакомые постройки по представлению и словесному заданию; 

 сравнивает готовую конструкцию с образцом, называет части конструкции, объясняет, 

из чего они сделаны, а также понимает их функциональное назначение; 

 конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры, счётные палочки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 осуществляет навыки моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей); 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 считает с соблюдением принципа «один к одному», обозначает итог счета; 

 узнаёт цифры от 1 до 5 и соотносить их соответствующим количеством пальцев и 

предметов; 

 изображает цифры от 1 до 5; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди — 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 вычленяет анализируемый объект, видит его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

 действует двумя руками, одной рукой (удерживает, приближает, поворачивает, 

расставляет в ряд, берёт по одной игрушке, картинке, убирает счетный материал и т.п.); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 
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 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 использует звукоподраж 

 ание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков, 

произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками; 

 владеет разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со взрослыми; 

 использует диалогическую форму речи, поддерживает инициативные диалоги, создаёт 

коммуникативные ситуации; 

 задаёт вопросы и отвечает на них, строит простейшие сообщения и побуждения, 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

 

Ребенок: 

 обладает положительным эмоциональным отношением к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

 владеет приемам работы с глиной, пластилином (разминает, разрывает на крупные 

куски, соединяет, отщипывает мелкие куски, раскатывает прямыми и круговыми движениями, 

расплющивает); 

 умеет работать с клеем и ножницами при выполнении аппликаций; 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

 рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; 

 сочетает прямые и наклонные линии; 

 рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти; 

 имеет пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 

 обладает приемами декоративного рисования; 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывать и называть их, 

передавать в изображении целостный образ предмета; 

 знает основные цвета и их оттенки, насыщенность цвета; 

 сравнивает выполненное изображение с натурой или образцом; 

 знаком с декоративным искусством (жостовская, хохломская, городецкая роспись), 

народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, богородская), 

керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами; 

 знает жанры и произведения живописи; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально - ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

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

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого. 

 

1.5.2. Подготовительная группа (с 6 до 8 лет) 
  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Ребенок: 

- проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, играет со сверстниками, объединяясь в 

группы по несколько человек на основе личных симпатий и игровых интересов; 

- использует в игре предметы-заместители и воображаемые предметы; 

- воссоздаёт и игре логическую цепочку игровых действий, объединенных в сюжет из 

четырех-шести смысловых эпизодов; 

- располагает атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола 

и т.п.; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- выполняет действия с воображаемыми объектами по образцу и по собственному замыслу; 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

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

- включается  в  спектакль,  дополняя отдельные  фразы  в  диалогах  героев,  имеет  навыки  

эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми; 

- принимает на себя роль, удерживает ее до конца игры, строит ролевое поведение; 

- обладает невербальными (мимика, пантомимика, жест) и вербальными средствами 

общения; 

- умеет имитировать движения в пластике, в соответствии с эмоциональным состоянием 

персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), 

растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, изображая работу двигателей 

(поезда, автомашины, самолета); 

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

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли; 

- отражает собственные впечатления, представления о событиях 
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- выражает интерес, и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

-  имеет представление  о  воде,  как  важном  средстве поддержания чистоты тела и жилища, 

умеет обращаться с предметами домашнего обихода, предметами  гигиены,  выполнять  орудийные  

действия  с  предметами  бытового назначения; 

- развивает общую  и  ручную  моторику,  координацию  движений обеих  рук,  зрительно-

двигательную  координацию  в  процессе  трудовых действий; 

- знает природные  материалы  и  их свойства,  экспериментирует, соблюдая меры 

безопасности и гигиены; 

- обладает антонимическим  словарём в  процессе  ознакомления с физическими свойствами 

материалов; 

- имеет представления о безопасном образе жизни:  о  правилах  поведения  на  улице,  о  

правилах  пожарной  безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту; 

- разыгрывает ситуации, в которых необходимы звукоподражания; 

- знает и называет профессии и орудия их труда; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

- переносит в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого; 

- выражает доброжелательное отношение друг к другу при выполнении трудовых действий; 

- имеет представления о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки и т.п.), о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, Масленица,  проводы  

осени,  спортивный праздник). 

- использует партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения в процессе 

выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т.п.; 

- имеет представления и выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Ребенок: 

- проявляет любознательность, желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

- выделяет знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования, имеет представления о  явлениях природы, о сезонных и 

суточных изменениях;  

- связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

- знает функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

- обладает навыком  элементарной  кооперативной  деятельности  с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители; 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо  действий  с  

помощью  взрослого  и  самостоятельно; 

- осуществляет навыки  моделирования  различных  действий,  направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 
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пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей); 

- осуществляет элементарные счетные  действия  с  множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- считает  с  соблюдением принципа «один к одному», обозначает итог счета; 

- узнаёт узнавать  цифры  0,  1–9  в  правильном  и  зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством предметов; 

- называть цифровой ряд, выкладывая цифры  в последовательности,  подбирая  

соответствующую  цифру  к  количеству  предметов,  выделяя  цифровые  знаки  среди  других  

изображений (букв,  схематических  изображений  предметов,  геометрических  фигур  и др.) и 

называя их обобщающим словом; 

- решает задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал в пределах десяти; 

- решает простые  арифметические  задачи  устно,  используя  при необходимости  в  качестве  

счетного  материала  символические  изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- использует умение определять пространственное расположение  предметов  относительно  

себя  (впереди,  сзади,  рядом  со  мной,  надо мной, подо мной); 

- обладает логическими  предпосылками  различных  видов  деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ребенок: 

- испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; стремится к 

расширению понимания речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим  включением его в простые фразы; 

- использует звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию  

неречевых  звуков, произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками; 

- владеет разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со взрослыми; 

- использует диалогическую форму речи, поддерживает инициативные диалоги,  создаёт 

коммуникативные ситуации; 

- задаёт  вопросы  и  отвечает  на  них,  строит  простейшие  сообщения  и  побуждения,  

пользоваться  различными  типами коммуникативных высказываний; 

-  использует простые  по  семантике  грамматические формы  слов  и продуктивные 

словообразовательные модели; 

- владеет дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

- владеет выразительными средствами (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогает почувствовать красоту и выразительность языка произведения;  

- использует простейшие коммуникативные высказывания; 

- разыгрывает содержания литературных произведений по ролям 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 - сформирована мотивация к школьному обучению. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Ребенок: 

- обладает  положительным эмоциональным  отношением к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

- владеет приемам  работы с глиной, пластилином (разминает, разрывает на крупные куски, 

соединяет, отщипывает мелкие куски, раскатывает  прямыми  и  круговыми  движениями,  

расплющивает); 
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- умеет  работать  с  клеем и ножницами  при  выполнении аппликаций; 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по образцу; 

- знает  используемые  в изобразительной  деятельности  предметы  и материалы (карандаши,  

фломастеры,  кисти,  бумага,  краски,  мел,  пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами изобразительной  

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

- рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой 

и разной толщины и длины;  

- сочетает прямые и наклонные линии; 

- рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  использует  приемы 

примакивания  и  касания кончиком кисти; 

- имеет пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 

- обладает приемами декоративного рисования; 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывать и называть их, 

передавать в изображении целостный образ предмета; 

- знает основные цвета и их оттенки, насыщенность цвета; 

- сравнивает выполненное изображение с натурой или образцом; 

- знаком с декоративным  искусством  (жостовская,  хохломская, городецкая роспись), 

народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, богородская),  керамическими 

изделиями,  с малыми скульптурными формами; 

- знает жанры и произведения живописи;  

- умеет сотрудничать  в коллективном творчестве; 

- умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

 - развит навык танцевальных движений, умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передает в танце эмоционально-образное 

содержание; 

- играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Ребенок: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает  стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

- обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве, (движение по сенсорным 

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

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет  по  образцу  взрослого,  а  затем  самостоятельно  простейшие  построения  и  

перестроения,  физические  упражнения  в  соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы  домашнего  обихода,  личной  гигиены,  выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

- стремится поддерживать опрятность  во  внешнем  виде,  выполняет  основные  культурно-

гигиенические  действия,  ориентируясь  на  образец  и  словесные  просьбы взрослого. 
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Целевые ориентиры освоения АООП ДО  детьми с первым уровнем речевого развития  

 

Ребенок:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

- понимает  названия  предметов,  действий,  признаков,  встречающихся в повседневной 

речи; 

- понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные  различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет предметы, изображенные на картинке, действия, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

используя  слова,  простые  предложения,  состоящие  из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Целевые ориентиры освоения АООП  детьми со вторым уровнем речевого развития             

 

Ребенок:  

- проявляет мотивацию  к  занятиям; 

- понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

- употребляет  слова, обозначающие  названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на  слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

Целевые ориентиры освоения  АООП ДО детьми с третьем уровнем речевого развития  

 

Ребенок: 

-  усваивает  значения  новых  слов  на  основе  углубленных  знаний  о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 
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- правильно употребляет грамматические формы слова;  

- умеет  строить  простые  распространенные  предложения;  предложения  с  однородными  

членами;  простейшие  виды  сложносочиненных  и сложноподчиненных  предложений; 

- составляет различные описательные рассказы с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- владеет  простыми  формами  фонематического  анализа; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной  звукослоговой структуры  (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Целевые ориентиры освоения  АООП ДО  

 Ребенок имеет представления о своей семье, доме, родном городе (ближайшем социуме), 

природе края. 

 Знает представителей растительного и животного мира края. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, желание отражать свои впечатления о крае, 

родном городе, его знаменитых людях в рисунках, рассказах, беседах и др. 

  

Приложение № 1 «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми  

нарушениями речи (ТНР)» 

 

1.5.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка дошкольного возраста 

с тяжёлым нарушением речи (ОНР)  

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Согласно п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации, кроме прочего, относится 

«индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях». 

В соответствии с п. 3.2.3 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее — 

ФГОС ДО), при реализации образовательной программы в ДОО может проводиться оценка 
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индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Данные положения вышеуказанных нормативных документов свидетельствуют 

о возможности проведения оценки индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики.  

В качестве показателей оценки развития детей используются показатели, предложенные Н. 

В. Верещагиной в журналах диагностики педагогического процесса в разных возрастных группах, 

разработанных в соответствии с ФГОС ДО. Диагностические таблицы позволяют не только 

провести анализ развития конкретного ребенка, но и определить общегрупповую тенденцию 

развития воспитанников.  

 

Педагогический мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования: 

- качества результатов деятельности;  

- определение результативности деятельности прежде всего связано со степенью решения 

целевых задач: 

-  охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком с ОВЗ образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

- интересов воспитанников; 

           - степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 - удовлетворённости различных групп потребителей деятельностью детского сада. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

-  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации.  

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

 

Методическое обеспечение: 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа (5-6 лет). Подготовительная группа. (6-7 лет). 

Афонькина Ю . А . /  Волгоград: Учитель, 2016. 

Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. – Изд. 

испр. и доп. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2016. 
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Карты могут использоваться при организации развивающего оценивания, предусмотренного 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и другими 

образовательными программами, для наблюдения за индивидуальным развитием каждого ребенка.  

В данных картах определены и структурированы ключевые признаки, отражающие «Шаги 

развития» каждого ребенка, которое в комплексе могут дать простое, но достаточно емкое 

представление о нем в каждом возрастном периоде и о динамике его развития в направлении 

достижения целевых ориентиров по каждой из областей развития, определенных ФГОС ДО: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому развитию. 

Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы. Для 

заполнения карты педагог не организовывает специальные ситуации.  

Предполагается, что у педагога уже сложился определенный образ ребенка и при оценивании 

он использует те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. Если же 

педагог сомневается в оценивании, то проводится дополнительное наблюдение за ребенком в 

определенных видах свободной деятельности.  

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в 

индивидуальной карте развития в начале и в конце учебного года. 

Проведение педагогической диагностики осуществляется индивидуально, в подгруппах и 

группах. 

Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей 

работы проводится два среза: 

- первый (в сентябре) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого 

ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в мае) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на 

этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним. 

Результаты диагностики и динамика развития речи воспитанников фиксируются в речевой 

карте и диагностических таблицах. 

Оценка педагогических процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

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

принимает; 

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

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 

группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении АООП, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 
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оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

Реализация АООП для детей с ТНР обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава и вида групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности служат  

такие формы как: образовательная деятельность,  различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. Необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, образовательная, 

игровая деятельность  
  

2.1.1. Образовательная область  
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

  

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  
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Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

  

Работа над слоговой структурой слова  
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

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

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

  

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет)  
  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к  

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  
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Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

  

Развитие просодической стороны речи  
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

  

Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

   
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами 

со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

  

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием.  

  

2.1.2. Образовательная область  
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

извлечение из ФГОС ДО 
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Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели.  

  

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет)  

  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

  

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

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них.  

  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  



 

38  

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », 

«=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  
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 Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми.  

  

2.1.3. Образовательная область 

 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
 

извлечение из ФГОС ДО 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

  

Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

  

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

  

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

  

Театрализованные игры  
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе.  

  

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет)  
  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ  

  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  
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Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

  

Сюжетно-ролевая игра  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры.  

  

Театрализованные игры  
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 

на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

  

2.1.4. Образовательная область  

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Извлечение из ФГОС ДО  
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  
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Аппликация  
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

  

Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек.  

  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  

  

Слушание  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей.  

  

Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы.  
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Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования.  

  

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет)  
  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

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

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

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

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  
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Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

  

Рисование  
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.  

  

Аппликация  
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения.  

  

Лепка                                    
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

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

  

Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 
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Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

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

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

  

Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных.  

  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков.  

  

2.1.5. Образовательная область  
 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на- носящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО  

  

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

  

Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне 

по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне.  
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх 

и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

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

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и 

с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

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

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

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

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

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—

5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой 

и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

  

Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

  

Строевые упражнения  
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 
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выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

  

Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

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

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

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

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.).  

  

Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

  

Спортивные игры  
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

   

Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
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Подготовительная группа (с 6 до 8 лет) 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых 

действий.  

  

Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

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

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

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

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

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

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

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд   

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, 

с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 
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песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения 

в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

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

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

  

Строевые упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 

(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, 

в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

  

Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

  

Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

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

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

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

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

  

Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  



 

52  

  

 Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

  

Подвижные игры  
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
  
Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

 

Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в режиме дня 

 
Виды  

технологий 
Время проведения 

 в режиме дня 
Особенности методики проведения Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., по 
мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления. Могут включать 
в себя элементы гимнастики для глаз, 
дыхательной гимнастики и других в 
зависимости от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, 
на прогулке, в групповой комнате - 
малой со средней степенью 
подвижности. Ежедневно для всех 
возрастных групп 

Игры подбираются е соответствии с 
возрастом ребенка, местом и временем ее 
проведения. В ДОУ используем лишь 
элементы спортивных игр 

Воспитатели 

Релаксация В любом подходящем помещении. 
В зависимости от состояния детей 
и целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. Для 
всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 
классическую музыку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 
художественно-эстетичес-кого 
цикла, при посещении музеев, 
выставок и пр., оформлении 
помещений к праздникам и др.  
Для всех возрастных групп 

Осуществляется на занятиях по программе 
ДОУ, а также по специально 
запланированному графику мероприятий. 
Особое значение имеет работа с семьей, 
привитие детям эстетического вкуса 

Все педагоги 
ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально либо с подгруппой 
ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с 
речевыми проблемами. Проводится в 
любой удобный отрезок времени (в любое 
удобное время) 

Воспитатели, 
логопед 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время;  
в зависимости от интенсив-ности 
зрительной нагрузки с младшего 
возраста 

Рекомендуется использовать наглядный 
материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Обеспечить проветривание помещения, 
педагогу дать детям инструкции об 
обязательной гигиене полости носа перед 
проведением процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика 

после сна 

Ежедневно после дневного сна, 5-
10 мин. 

Форма проведения различна: упражне-ния 
на кроватках, обширное умывание; ходьба 
по ребристым дощечкам; легкий бег из 
спальни в группу с разницей температуры в 
помещениях и другие в зависимости от 
условий ДОУ 

Воспитатели 
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Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы и частью на музыкальном 
занятии 

Форма проведения зависит от поставленной 
задачи и контингента детей 

Воспитатели 
Муз. 
руководитель 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

ОД по 

физической 

культуре  

2-3 раза в неделю в спортивном или 
музыкальном залах. Младший 
возраст- 15-20 мин., средний возраст 
- 20-25 мин., старший возраст - 25-30 
мин. 

Занятия проводятся в соответствии 
программой, по которой работает ДОУ. 
Перед занятием необходимо хорошо 
проветрить помещение 

Воспитатели 

Проблемно-

игровые 

(игротренинги 

и игротерапия) 

В свободное время, можно во второй 
половине дня. Время строго не 
фиксировано, в зависимости от 
задач, поставленных педагогом 

Занятие может быть организовано не 
заметно для ребенка, посредством 
включения педагога в процесс игровой 
деятельности 

Воспитатели,  

Коммуникатив-

ные игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 
старшего возраста 

Занятия строятся по определенной схеме и 
состоят из нескольких частей. В них входят 
беседы, этюды и игры разной степени 
подвижности, занятия рисованием, лепкой 
и др. 

Воспитатели 

Занятия из 

серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 20-25 мин.  Включены в совместную деятельность  на 
прогулке  

Воспитатели 

3. Коррекционные технологии 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 
старшего возраста 

Используюется для психологической 
терапевтической и развивающей работы. 
Сказку может рассказывать взрослый, либо 
это может быть групповое рассказывание 
всеми детьми. 

Воспитатели 

Психо 

гимнастика 

1-2 раза в неделю со старшего 
возраста (вклю-чаются в занятия и в 
совместную деятельность в режиме 
дня). 

Занятия проводятся по специальным 
методикам 

Воспитатели 

 

Двигательный режим 

для детей старшего дошкольного возраста на неделю 

Виды двигательной активности 
Дни недели Всего  

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 
 

Самостоятельная двигательная творческая 

деятельность детей на воздухе 
Виды  и продолжительность зависят от индивидуальных 

потребностей  ребенка 

Образовательная деятельность  по ФЗК 25  25   50 

«Динамический физкультурно-игровой час» на 

прогулке: подвижные игры, спортивные 

упражнения, игры-забавы с движениями и 

др.(вместо 3-го часа ОД). 

  

  25 25 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика 
 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

40 

- двигательная разминка и воздушные 

процедуры, коррекционная гимнастика  после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 50 

- подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе, игры - хороводы (утро-вечер) 
20 20 20 20 20 1 ч 40 

-игры средней и малой подвижности в свободной 

деятельности, между разными видами ОД 
10 10 10 10 10 50 

- динамическая пауза, физкультминутка, 

гимнастика глаз на занятиях всех видов 
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержании занятий, 3 – 5 минут 

- пальчиковая гимнастика 10 10 10 10 10 50 



 

54  

  

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Формы организации 5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

8 – 10  минут 

Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке 
Ежедневно 

15—20 минут 

Ежедневно 

20—30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при наличии 

условий), спортивные упражнения 

1  раза в неделю 

25 – 30  минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 
1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 минут 

2.3. Обучение плаванию  1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность 
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 4раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

4.  Работа с родителями 

Игры-соревнования 1 раз в год 

Консультации для родителей Ежемесячно 

 

 

 

 

-инд. работа по развитию движений 

Музыкальная ритмика.   5    5 

 Культурно- досуговая деятельность: 

-физкультурные развлечение 
7 раз в год, когда не проводится физк. 

Праздник (до 30 мин) 

2-3 мин. 

-физкультурные праздники  

 
1.Зимний спорт. праздник                    

2.Летний спорт. праздник (июль)до 40мин 

3-4 мин. 

- музыкально-спортивные праздники 1.День Знаний (муз- спортивный)   

2.День Защитника Отечества (муз- спорт.) 3. 

«Праздник Детства» июнь (муз-порт.) 

до 40мин. 

3-4 мин. 

-зимние каникулы – 1 раз в год (февраль) 

(неделя здоровья в каникулярное время) 
Отменяются все виды ОД. Двигательный режим насыщается 

играми, музыкальными развлечениями,  спортивными играми и 

упражнениями, соревнованиями, трудом на природе, 

художественным творчеством и т.д. 

Совместная деятельность во 2-й половине дня 

«Учимся быть здоровым»: ЗОЖ, ОБЖ + 

двигательная активность. 

   10  10 

Общий объем двигательной активности   1ч.20 1ч.10 1ч.20 1ч.10 1ч.20 6ч.20 

Совместная физкультурно-оздоровительная 

работа родителей с ребенком 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не менее 20 1 час 40 

мин 
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2.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 
Месяц Неделя Тема Региональный 

компонент 

Сентябрь 01.09. – 15.09. Диагностическое обследование  

16.09. - 20.09. Наш детский сад.  

21.09. - 24.09. Игрушки.  

27.09. – 01.10. Домашние животные и их детеныши.  

Октябрь 04.10. - 08.10. Осень.  

 11.10. - 15.10. Деревья.  

18.10. – 22.10. Овощи.  

25.10. – 29.10. Фрукты.  

Ноябрь 01.11. – 05.11. Перелетные птицы.  

08.11 – 12 .11. Я познаю себя.  

15.11. – 19.11. Одежда.  

22.11. – 26.11. Головные уборы.  

Декабрь 29.11. – 03.12. Обувь.  

06.12. – 10.12. Зима.  

13.12. – 17.12. Мебель.  

20.12. – 24.12. Посуда.  

27.12. – 30.12. Новый год.  

Январь 01.01. – 01.14. Каникулы.  

17.01. - 21.01. Зимующие птицы.  

24.01. – 28.01. Животные и птицы Севера.  

Февраль 31.01. – 04.02. Я расту здоровым.  

07.02. – 11.02. Дикие животные.  

14.02. – 18.02. Продукты.  

21.02. – 25.02. День защитника отечества. Военные 

профессии. 

 

Март 28.02. - 04.03. Я и моя семья.  

07.03. – 11.03. 8-е Марта. Женские профессии.  

14.03. – 18.03. Весна.  

21.03. – 25.03. Бытовые приборы.  

28.03. – 01.04. Наш город.  

Апрель 04.04. – 08.04. Транспорт.  

11.04. – 15.04. Космические дали.  

18.04. – 22.04. Профессии.  

25.04. – 29.04. Насекомые  

Май 02.05. – 06.05. Великий день – победный день.  

10.05. – 13.05. Цветы.  

16.05. – 31.05. Диагностическое обследование  

 

2.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

 

Содержание деятельности педагога-психолога по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

Цель психологической помощи:  

- создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей; 

широкого взаимодействия с миром; 
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- активного практикования в разных видах деятельности; творческой самореализации. 

Основным приоритетным направлением в деятельности является развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, 

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а также особое 

внимание уделяется познавательному и речевому развитию детей. 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса оказывает педагог- 

психолог.   

Формы работы с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду;    

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;    

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; диагностика игровой 

деятельности детей;    

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; диагностика 

взаимоотношений со сверстниками (социометрия).    

 

Формы работы с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);    

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;    

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;    

- обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);    

- обеспечение подготовки детей к школе.  

   

           Формы работы с педагогами:   

- повышение психологической компетенции педагогов; 

- подготовка и участие в педагогическом консилиуме;    

- индивидуальное и групповое консультирование;    

- подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях.  

 

В целях эффективной реализации Программы предусматривается создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка с ТНР в соответствии с его возрастными возможностями и интересами 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

          Образовательная деятельность, коррекционно-развивающая работа в группе с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, проводится на основе заключений и рекомендаций 

ПМПК. 

 

Организация коррекционной работы 

 

Сроки Содержание работы 

01–15 

сентября 

 Мониторинг развития навыков и умений детей по образовательной области 

«Речевое развитие». Заполнение протоколов, составление индивидуальных 

программ развития, заполнение документации.  
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16 сентября - 

24 декабря 

Образовательная деятельность по  образовательной области «Речевое 

развитие» (подгрупповая, индивидуальная) 

27 декабря-

30 декабря 

Промежуточный мониторинг развития навыков и умений детей по 

образовательной области «Речевое развитие». Внесение корректив в 

индивидуальные программы развития. 

14 января - 

17 мая 

Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое 

развитие» (подгрупповая, индивидуальная). 

18 мая - 31 

мая 

Итоговый мониторинг развития навыков и умений детей по образовательной 

области «Речевое развитие». Заполнение документации. 

           

          В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. В их контексте проводится специальная работа по совершенствованию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 

 
Период Основное содержание работы 

1 период 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2- го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи - спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 

— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного 

и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п.+ согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

 •существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке Формирование 

произносительной стороны речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], 

[н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять 

первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа., кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 
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2 период 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание насоотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» - «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду»— «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 

на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звукослогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного вначале и конце слова. Выделять 

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

3 период 

Март 

Апрель 

Май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов ( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк, - оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 
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• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от - с 

родительным падежом, с - со - с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 

- «три» - «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять навык 

передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - 

[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости ([л] 

- [л’], [т] - [т’]), по месту образования ([с] - [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак - лик»). 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня речевого 

развития  

 

Организации коррекционной деятельности с детьми 5-6 лет с ТНР 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений: 

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

- Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. 

- Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов   по 

возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

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

оттенков  (темно-коричневый,  светло-коричневый). 
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- Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. 

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

- Совершенствование  навыка  определения  пространственных  отношений (вверху, внизу, 

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

определению  пространственного  расположения между  предметами. Обозначение  

пространственного  расположения  предметов  словом.  Обучение  узнаванию  контурных,  

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию  

предметов,  картинок  по  их  наименованию  (организация  восприятия по слову). 

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов  запоминания и воспроизведения  (с использованием  предметов,  семи-восьми  

предметных  картинок,  геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

Формирование  кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- Обучение  выполнению  сложных  двигательных  программ,  включающих  последовательно  

и  одновременно  организованные  движения. 

 - Совершенствование  кинестетической  основы  движений  пальцев  рук по словесной 

инструкции. 

 - Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 - Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 - Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

- Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. 

 - Развитие  анализа,  сравнения,  способности  выделять  существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование  конкретных,  родовых,  видовых  понятий  и  общих  представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия  через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей,  объединению  

предметов,  их  частей  или  признаков  («Дополни  до целого»,  «Сложи  картинку»).  Формирование  

умения  устанавливать  причинно-следственные зависимости. 

 - Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

Формирование слухозрительного и слух моторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур: 

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

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

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 
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 - Обучение  детей  восприятию,  оценке  неакцентированных  и  акцентированных  

ритмических  структур  и  их  воспроизведению  по  образцу  и  по речевой инструкции. 

   

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией): 

- Совершенствование  распознавания  звуков,  направленного  восприятия  звучания  речи.  

- Обучение  детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

 Расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной  речи  в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения  и  словообразовательных  моделей,  

различных  типов  синтаксических конструкций: 

- Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений  об  окружающей  действительности 

и формированием познавательной деятельности. 

 - Усвоение  значения новых слов на основе углубления  знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 - Совершенствование дифференциации  в импрессивной речи форм  существительных  

единственного  и  множественного  числа  мужского,  женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа  прошедшего  времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных  конструкций.  

 - Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов.

 - Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего  и  

будущего  времени. 

 - 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   с использованием графических 

схем. 

 - Обучение детей пониманию значения уменьшительно-ласкательных  суффиксов. 

Формирование  понимания  значения    суффиксов:  -ник,  -ниц-,  -инк-,  -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-   

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

Дифференциация  уменьшительно-ласкательных  суффиксов  и  суффиксов  со  значением «очень 

большой» . 

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

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

- Обучение детей  пониманию  логико-грамматических  конструкций. 

 - Совершенствование  понимания  вопросов  по  сюжетной  картинке,  по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

  Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря  экспрессивной  речи: 

- Совершенствование  словаря  экспрессивной речи,  уточнение  значения  слов,  

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

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

но и через уже усвоенные слова). 

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

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

 - Совершенствование  ономасиологического  и  семасиологического  аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 
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 - Обучение детей  умению подбирать  слова  с противоположным  (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

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

ткань, пластмасса, резина). 

 - Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

 - Формирование  у  детей  умения  употреблять  слова:  обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый,  хитрость,  ленивый,  лень);  

с  эмотивным  значением  (радостный, равнодушный,  горе,  ухмыляться);  многозначные  слова  

(ножка  стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

 - Совершенствование  навыка  осознанного  употребления  слов и  словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

   Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в  

экспрессивной  речи: 

- Совершенствование  навыков употребления  форм  единственного  и  множественного  

числа  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода  в  именительном  падеже  и 

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

экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

 - Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного  наклонения  

единственного  и множественного  числа  настоящего времени, форм  рода  и  числа  глаголов 

прошедшего  времени,  глаголов  совершенного и несовершенного вида. 

- Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных  глаголов. 

 - Совершенствование  навыков  согласования  прилагательных  с  существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах. Совершенствование  навыков  употребления  словосочетаний, включающих  

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

 - Совершенствование навыков различения  в  экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

 - Обучение детей правильному  употреблению  существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-,  -иц-,  -ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в  экспрессивной речи  существительных,  образованных  с  помощью  

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 - Совершенствование навыков употребления  глаголов, образованных  с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

 - Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных  прилагательных  

с  суффиксами  -ов-,  -ев-,-н-,-ан-,  -енн-.  

 - Обучение правильному  употреблению притяжательных  прилагательных.  

 - Обучение  детей  употреблению качественных прилагательных, образованных  с  помощью  

суффиксов  -ив-,  -чив-,  -лив-,  -оват-,  -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). 

 - Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 
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 - Обучение  детей  употреблению  превосходной  степени  прилагательных, образованных  

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

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

 - Обучение  детей  подбору  однокоренных  слов. 

 - Обучение  детей  образованию  сложных  слов. 

 - Совершенствование  навыка  самостоятельного  употребления  грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. 

   Формирование синтаксической структуры предложения: 

- Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных предложений. 

 - Обучение  детей  употреблению  сложноподчиненных  предложений  с использованием  

подчинительных  союзов  потому  что,  если,  когда,  так как. 

 

Формирование связной речи: 

- Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

 - Обучение составлению различных типов текстов (повествование,  с  элементами  

рассуждения)  с  соблюдением цельности и  связности высказывания.  

- Формирование 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. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация  в  различных  фонетических  условиях  

(в  работе  с  детьми, страдающими  дизартрией,  учитывается  локализация  поражения,  характер 

нарушения мышечного тонуса). 

 - Формирование  умения  осуществлять  слуховую  и  слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков,  а  в  дальнейшем —  звуков,  с  которыми  

проводилась  коррекционная работа. 

 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

     Совершенствование  навыка фонематического  анализа  и  синтеза  звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа УМ). 

 

      Совершенствование  навыков  воспроизведения  слов  различной  звукослоговой  структуры  

(изолированных  и  в  условиях  фонетического  контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков: 

- Обучение  правильному  воспроизведению  звукослоговой  структуры  слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием  нескольких  стечений  

согласных  звуков  (клумба,  кружка,  смуглый,  спутник,  снежинка,  крыжовник,  отвертка);  

четырехслоговых  слов без  стечения  согласных  звуков  (пуговица,  кукуруза,  паутина,  поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

     Совершенствование  навыка  осознанного  использования  различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

 

      Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций: 
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- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема,  силы,  точности,  координации  произвольных  артикуляторных  

движений. 

 - Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического  дыхания. 

Формирование  речевого  дыхания. Обучение  умению  выполнять  спокойный,  короткий  вдох  (не  

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

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

сопровождением  (на материале гласных  звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых  

согласных  [Ф],  [Х],  [С],  [Ш],  [Щ],  слогов  с  согласными звуками).  

- Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый  слог,  затем  с  изменением  места  ударения).  

Постепенное  удлинение речевого  выдоха  при  распространении  фразы   

 - 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).  

 

Подготовка к обучению  грамоте:  

 - Знакомство  с  понятием  «предложение»;   

 - Развитие  языкового  анализа  и  синтеза.  

 

Организации коррекционной деятельности с детьми 6 – 8   лет с ТНР 

Подготовительный этап логопедической работы 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений: 

- закрепление усвоенных объемных и плоскостных  геометрических форм. Освоение новых 

объемных  и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию  и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их  по 

представлению и описанию. Узнавание предметов на ощупь. Обозначение формы геометрических 

фигур и предметов словом; 

- закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение  величины предметов (ее параметров) 

словом; 

- закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых  

оттенков  (темно-коричневый, светло-коричневый); 

- обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом; 

- обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем- четырем 

признакам; 

- совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

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

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом.  Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову); 

- расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных 

картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений  в  процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики: 
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- дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое 

развитие»); 

 - совершенствование кинестетической основы  движений  пальцев  рук  по словесной 

инструкции; 

- развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений  и  конструктивного  праксиса.  Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных 

движений, составляющих единый двигательный навык; 

- совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков; 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений; 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по  словесной  инструкции; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми,  

страдающими  дизартрией,  с  учетом  локализации  поражения, характера  и  распределения  

нарушений мышечного тонуса). 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

-  совершенствование  основных  компонентов мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при 

участии речи; 

- развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать 

понятия через абстрактное родовое  понятие,  обобщать  понятия  через  выделение  признаков  

различия  и   сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей,  объединению  предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование  умения  

устанавливать  причинно-следственные зависимости; 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

  Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в  процессе восприятия 

и воспроизведения ритмических структур: 

-  обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие); 

- формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками; 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических   

структур   и   их   воспроизведению   по   образцу  и по речевой инструкции: 

///  ///;  //  ///;  /–; –/;  //– –; — –//; –/–/  (где  / — громкий удар,—— тихий звук);    

  (где  …   — длинное звучание,   . — короткое звучание); 
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- формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

  Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи:  

- усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- совершенствование      дифференциации в      импрессивной      речи      форм 

существительных единственного и множественного числа мужского,  женского  и  среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических  форм  прилагательных, предложных  конструкций.  

Обучение  различению  в  импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов; 

- обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

- обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около 

— перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение  детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит  в шкафу —  пошел  в  лес)  

с использованием графических схем; 

- обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-  ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов:   -ник,   -ниц-,   -инк-

,   -ин-,   -ц,   -иц-,   -ец- ; 

- формирование    понимания    суффиксов    со  значением  «очень большой»: -ищ-, -ин-. 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; 

- совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения.   

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

-  обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

  инверсии, активных; пассивных; 

- совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

  Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи: 

  - совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств  и                                                                        

  качеств.  Семантизация  лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

 опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

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

шесть, семь, восемь, девять, десять; 

 - совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи; 

- обучение детей умению подбирать слова  с  противоположным  (сильный  — слабый, стоять 

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

- скакать, грустно — печально) значением; 

- обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина); 

- обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; 

 - формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень);  с  
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эмотивным  значением  (радостный,  равнодушный,  горе,  ухмыляться); многозначные слова (ножка 

стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки); 

- совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления форм  единственного  и  множественного  числа  

существительных  мужского,  женского   и среднего рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных; 

- совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

- обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается); 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное; 

- совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — 

у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия; 

- обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 

- совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок; 

  - совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных  

с  суффиксами  -ов-,  -ев-,-н-,-ан-, -енн-;     

- обучение правильному употреблению притяжательных  прилагательных  с суффиксом -и-  

-  обучение  детей употреблению качественных прилагательных, образованных  с  помощью  

суффиксов  -ив-,  -чив-,   -лив-,-оват-,  -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький); 

 - обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом; 

- обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

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

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом; 

- обучение детей подбору однокоренных слов; 

- обучение детей образованию сложных слов; 

- совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и                 сложноподчиненных 

предложений; 

  - обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 
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подчинительных союзов потому что, если, когда, так как. 

 

Формирование связной речи: 

- развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта); 

- обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности  высказывания.  Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся 

в памяти, и ранее усвоенных знаний.; 

- формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

 

Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи: 

- уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование  

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация  поражения,  характер 

нарушения мышечного тонуса); 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми  

проводилась  коррекционная работа; 

- развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове); 

- совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум); 

- совершенствование фонематических представлений; 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа,  шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину); 

- обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям); 

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

- формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на  материале  слов, 

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

количество слогов, определять их последовательность; составлять  слова из заданных слогов: 

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

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

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

- совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения 

согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием  нескольких  

стечений  согласных  звуков; четырехслоговых  слов без стечения согласных звуков; 

- знакомство детей с понятиями «слово» и  «слог»  (как  часть  слова).  Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на  материале  слов, произношение и написание  

которых  совпадает);  умения  слышать  гласные  в слове, называть количество слогов, определять 

их последовательность; составлять  слова из заданных слогов: двухсложные слова,  состоящие  из 

прямых  открытых  слогов   (лиса, Маша), из  открытого и  закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова 

(сыр, дом); 
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- совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения 

согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием  нескольких  

стечений  согласных  звуков  (клумба,  кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка);  

четырехслоговых  слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед); 

- совершенствование навыка осознанного  использования  различных интонационных 

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

играх). 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций: 

- развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе  произвольного  переключения  от  

одного  артикуляторного  элемента  к  другому  и  при  выполнении одновременно организованных 

движений; 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

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

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

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении  фразы; 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с  детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче).  Закрепление мягкой 

атаки голоса. 

 

Обучение  грамоте: 

-  формирование  мотивации  к  школьному обучению;  

- знакомство с  понятием  «предложение», обучение  составлению  графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога,  простое предложение из трех-

четырех  слов  без  предлога,  простое предложение из  трех -  четырех слов с предлогом); 

- обучение составлению графических схем слогов, слов; 

- развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка  (восклицательный, 

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

предложения; 

- знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); 

- обучение графическому начертанию печатных букв; 

- составление, печатание и чтение: сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки(АУ); сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ); сочетаний согласных с гласным 

в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ),                                                                                                                                                                                                                    

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА); двухсложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); трехсложных слов со стечением согласных 
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(КАПУСТА); предложений из  двух-четырех  слов  без  предлога  и  с  предлогом (Ира мала. У Иры  

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.); 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.  

Система коррекционно-развивающей работы построена с учетом задач дошкольного 

образования, закономерностей развития детей дошкольного возраста, особенностей психического 

развития детей с ТНР, требований ФГОС ДО. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает целостность, комплексность, и 

всестороннее развитие ребенка и реализуется взаимодействием в работе учителя - логопеда, 

воспитателей, педагога – психолога, музыкального руководителя и инструктора по физическому 

воспитанию. Врач - педиатр, обслуживающий дошкольное образовательное учреждение, проводит 

индивидуальное изучение ребенка, назначает лечение по показаниям, ведет систематический 

контроль за проведением лечения; разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий, 

консультирует специалистов, воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к 

детям и выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения. 

Вся система организации жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении направлена 

на решение коррекционных задач. 

 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, с  другими  детьми, взрослыми и миром; 

- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и развития детей с ТНР); 

- проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации образовательной деятельности, игр, других видов деятельности детей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность  к  обучению  в  общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

Система коррекционно-развивающего обучения строится на принципах комплексного 

подхода к диагностике и коррекции отклонений в развитии, развивающего обучения, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы программы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее — образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. С одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом.  

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Работа учителя-логопеда направлена на коррекцию речевых нарушений, проводится 

ежедневно и носит комплексный характер. Основной формой работы является образовательная 

деятельность: фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. Подгруппы организуются на основе 

комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав.  

В начале учебного года отводится время для обследования детей. Выявляются 

индивидуальные особенности воспитанников, уровень их развития, усвоение программы за 

предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для 

выделения подгрупп и адаптации программного материала. Подгрупповая работа учителя - 

логопеда ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями. 

 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

- формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений; 

- формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия 

и воспроизведения ритмических структур; 

- расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной  речи  в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения  и  словообразовательных  моделей,  

различных  типов  синтаксических конструкций; 

- формирование предметного, предикативного и адъективного словаря  экспрессивной  речи; 

- формирование грамматических стереотипов словоизменения  и словообразования  в  

экспрессивной  речи; 

- формирование синтаксической структуры предложения; 

- формирование связной речи; 

- коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи; 

- коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций; 

- формированию мотивации детей к школьному обучению, обучению их основам грамоты. 

 

При планировании индивидуальной коррекционно-развивающей логопедической работы по 

результатам диагностики учитель-логопед составляет образовательный маршрут для каждого 

ребенка, где раскрывает содержание основных направлений работы. 

Использование учителем-логопедом разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей. 

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

Коррекционная работа в группе осуществляется под руководством и контролем учителя-

логопеда. Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно эстетическому и физическому 
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развитию и занимается коррекционно-воспитательной работой в образовательной деятельности и в 

режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций 

педагога - психолога, учителя - логопеда. 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи воспитателя: 

- преодоление отставания в приобретении навыков и умений по разделам обучения, 

проводимых логопедом (закрепление материала); 

- формирование первоначальных представлений о предметах и явлениях; пополнение, 

уточнение и активизацию словарного запаса детей в процессе всех режимных моментов перед 

каждой новой темой и в процессе закрепления; 

- закрепление лексико-грамматического и фонетического материала (ЗКР), работа над 

развитием связной речи и т.д. 

- систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей; развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики, связанной с речевой 

функцией; 

- формирование и развитие произвольного внимания как важного фактора организации всей 

познавательной деятельности ребенка; 

- развитие и совершенствование сенсорных процессов, восприятия, памяти и мышления, 

аффективно – волевой сферы; 

- создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 

собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к образовательной деятельности. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы воспитателя  
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедической образовательной деятельности, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых логопедом результатов.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность по заданию учителя- логопеда 

проводятся воспитателем во второй половине дня, это «коррекционный час». 

Длительность коррекционной работы не должна превышать 15-20 минут, в зависимости от 

возраста ребенка. 

Кроме образовательной деятельности, при обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционно-образовательный процесс предусматривает следующие 

организационные формы: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами 

и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, 

заданий); 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 
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Коррекционно-развивающая работа музыкального - руководителя 
Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом 

их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем и 

учителем – логопедом, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в 

дошкольном учреждении. 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- обогащать   словарный запаса детей, повышать уровень интеллектуального и речевого 

развития; 

- развить музыкальный, звуковысотный, тембровый, динамический слух; 

- развить пространственную организацию движений у детей; 

- совершенствовать слуховое внимание, память, мышление; 

- научить детей мягкой голосоподаче, регуляции силы голоса; 

- научить детей управлять мышцами лица, рук, туловища и формировать выразительность 

движений под музыку, совершенствуя вместе с этим чувство ритма; 

- научить выражать основные эмоции, умению правильно проявлять свои чувства при 

помощи мышц лица, пантомимических движений, 

- развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков. 

 

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физическому воспитанию 
Направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции. 

 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие мышечных движений; 

            - развитие слухового внимания; 

- развитие артикуляционных движений; 

            - развитие мелкой  моторики; 

             - развитие общей координации; 

             - развитие  координации между движением и словом; 

             - развитие динамической координации движении. 

 

Модель взаимодействия узких специалистов и воспитателей в реализации коррекционно-

развивающих мероприятий 
 

Специалист 
Форма 

коррекционной работы 
Задачи, направления коррекционной работы 

Учитель-логопед 

Образовательная 

деятельность  

Формирование произносительной стороны речи 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Развитие лексико-грамматических категорий. Подготовка 

к обучению грамоте 

Развитие мелкой моторики рук 

Развитие познавательной деятельности  

Коррекция нарушений сенсорного восприятия 

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность   

Согласно индивидуального коррекционного маршрута 

Воспитатель 

«Коррекционный час»  По заданию учителя-логопеда  

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность   

по итогам результативности проведенной образовательной 

деятельности 
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Логопедический комплекс 
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастики 

В режиме дня 

 

 

 

 

 

Закрепление у детей речевых навыков, активиза-ция 

познавательной деятельности и др. виды коррекционно-

развивающей работы на занятиях 

Расширение, уточнение и активизация словаря детей в 

процессе всех режимных моментов 

Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

 

 

дыхательная гимнастика; 

корригирующие упражнения; 

развитие крупной и мелкой моторики 

коррекция двигательных навыков; речевое развитие 

средствами физической деятельности. 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность музыкальному 

воспитанию 

 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений; 

музыкотерапия; развитие общей и мелкой моторики; 

развитие эмоциональной сферы 

развитие сенсорной культуры; речевое развитие 

средствами музыкальной деятельности 

 

2.5. Взаимодействие взрослых и детей 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

http://www.psihdocs.ru/master-klass-kommunikativnaya-kompetentnoste-pedagogov-fragmen.html
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ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно - 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей,  

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

http://www.psihdocs.ru/odnoj-iz-glavnih-zadach-obrazovaniya-yavlyaetsya-podgotovka-re.html
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переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непрерывной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 
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отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
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деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия.  

 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

5-6 лет 7-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно- конструктивные игры) 
3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (прогулка) ежедневно ежедневно 
 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппам) ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:  

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

– непосредственное общение с каждым ребенком;  
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– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  

– развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и болееопытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

– оценку индивидуального развития детей;  

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Возрастная 

группа 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Способы и направления 

5-6 лет  

старшая 

группа 

Внеситуативно–

личностное общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно 

познавательная 

инициатива.  

 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

 решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 

проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

подготовите-

льная гр. 

Расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 
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различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

Научение.  

 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, 

месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения;  

  презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Одним из важных принципов является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс. При этом сам педагог 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям Учреждения. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих и групповых 

родительских собраниях, а также анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения;  

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
  

Направления 

взаимодействия 

педагога с родителями 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

Педагогический 

мониторинг (изучение 

семьи) 

 

-Анкетирование; 

- Социологический опрос; 

-интервьюирование; 

- «Родительская почта»; 

- наблюдение за общением родителей с ребенком; 

-беседы. 

2 раза в год  

 

По мере необходимости  
 

ежедневно  
 

по мере необходимости 

Педагогическая 

поддержка  

 

- детско-родительский тренинг;  

- дискуссии; 

- совместные игры-занятия;  

- информационные бюллетени; 

- буклеты, газеты; 

- совместные творческие и исследовательские 

проекты. 

 

 

ежеквартально 

 

 

1 раз в месяц 

Педагогическое 

образование родителей 

- тематические встречи с родителями; 

 - круглый стол; 

- детско-родительские клубы. 

ежеквартально 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

 

- акции, конкурсы; 

-  концерты; 

- детско-родительские проекты; 

 - фестиваль семейного творчества; 

 -участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах; 

ежеквартально 

 

 

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

ежегодно 
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2.9. Организация преемственности дошкольного и начального общего образования 

Основания преемственности: 

– развитие любознательности как основы познавательной активности будущего ученика; 

– развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения задач (творческих, 

умственных, художественных, учебных); 

– формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребёнка; 

– развитие коммуникабельности, т.е. умения общаться с взрослыми сверстниками. 

 

Задачи преемственности: 

– укрепление здоровья детей; 

– формирование положительной мотивации; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– развитие познавательных функций; 

– организация разнообразных форм занятий «неурочного типа»; 

– активизация любознательности и инициативности детей; 

– организация партнёрского сотрудничества детей и педагогов; 

– создание развивающей предметной среды; 

– осуществление педагогической пропаганды среди родителей по разъяснению 

– задач воспитания и образования на каждом возрастном этапе развития ребёнка. 

 

Методическая работа: семинары, педагогические советы, консультации, отслеживание детей в 

процессе обучения, взаимопосещение занятий, уроков. 

 

Работа с детьми: экскурсии детей подготовительной группы в школу, совместные праздники, 

развлечения, выставки, шефская работа. 

 

Работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, 

анкетирование, совместные праздники. 

 
2.10. Реализация регионального компонента 

 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства 

любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье и родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу. 

2. Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому. 

3. Воспитание уважения к труду людей. 

4. Развитие интереса к народным традициям и промыслам. 

5. Формирования элементарных знаний о правах человека. 

6. Расширение знаний о крае, его столице. 

7. Знакомство детей с символами края, города: гербом, флагом. 

8. Развитие чувства ответственности, гордости за достижения Родины. 

9. Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, их 

традициям. 

 

Данные задачи реализуются через образовательные области: 
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Физическое развитие: национальные казачьи игры, рассказы о спортивных достижениях 

Ставропольцев; рассказы, беседы о лечебных свойствах озёр Ставропольского края, казачья кухня, 

казачья одежда. 

Социально-коммуникативное развитие: знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями 

народов Северного Кавказа, обустройство дома; знакомство с символами, 

традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях Ставропольцах; 

рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах, знакомство с предметами обихода. 

Речевое развитие: знакомство с этикетом, гостеприимства народов Северного Кавказа, 

инсценировка казачьих сказок; знакомство с творчеством писателей Северного Кавказа, поэтов, 

сказителями, с устным народным творчеством (пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок. 

Познавательное развитие: знакомство с культовыми местами Северного Кавказа, природным 

ландшафтом, легендами, пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» 

книги, казачий календарь. 

Художественно-эстетическое развитие: знакомство с казачьими узорами, орнаментами, 

цветосочетаний, вышивкой, керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников, 

знакомство с праздниками, беседы о композиторах, слушание музыки, песен, колыбельных, 

музыкальные инструменты народов Северного Кавказа, танцы. 
 

2.11. Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами – это дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  
 

Наименование учреждений Формы взаимодействия 

Управление образования и молодежной 

политики  администрации Георгиевского 

городского округа 

Управление и координация функционирования 

Учреждения  

 Краеведческий музей 

экскурсии, организация мероприятий по 

формированию нравственно-духовной культуры, 

конкурсы. 

 

Детская поликлиника  
Диспансеризация, профилактика заболеваемости 

детей  

Библиотека им. А.Гайдара  Совместные занятия, экскурсии, тематические дни  

МОУ СОШ № 29 г. Георгиевска 

МОУ СОШ № 7 г. Георгиевска 

Совместные мероприятия (педсоветы, мероприятия с 

детьми)  преемственность в работе  

Почтовое отделение № 1 «Почта 

России» по ул. Филатова, д.5 

Развитие представлений об окружающей 
действительности. Экскурсия в почтовое 

отделение. Встреча с работниками почтового 

отделения. 

ГИБДД 
Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, совместные мероприятия, конкурсы. 
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Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 

реализации образовательных стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка.  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

 создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников;  

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
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III. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности  

  

Индивидуализация образования воспитанников с ОВЗ (в том числе построение 

индивидуального образовательного маршрута, профессиональной коррекции нарушений в 

развитии) осуществляется посредством функционирования ППк. Организация работы ППк: в 

МБДОУ создан психолого-педагогический консилиум (ППк), плановые заседания которого 

проводятся в начале, в середине и в конце учебного года (внеочередные заседания ППк проводятся 

по необходимости). Основной целью ППк является обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или состояниями декомплексации, 

исходя из возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Задачи ППк: 

 1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии (в первых дней пребывания 

ребенка в МБДОУ); 

 2. Дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка;  

 3. Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ;  

 4. Разработка рекомендаций педагогу, родителям для обеспечения индивидуального подхода 

к ребенку, разработка образовательного маршрута ребенка. Обследование ребенка специалистами 

ППк осуществляется по инициативе родителей или сотрудников МБДОУ с согласия родителей на 

основании договора между МБДОУ и родителями воспитанников. По данным обследования 

составляет заключение и разрабатывает рекомендации. На заседании ППк составляется 

коллегиальное заключение ППк, которое содержит обобщенную характеристику состояния психо-

физического развития ребенка и рекомендации специалистов. Заключения и рекомендации 

доводятся до сведения родителей в доступной для понимания форме. С целью изменения вида 

образовательной программы, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК). Таким образом, ПП-

консилиум выполняет следующие важные функции: диагностическую, образовательную, 

реабилитирующую (защита интересов ребенка попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-

воспитательные условия). 

 

3.2. Режим дня      
 

РЕЖИМ ДНЯ  
холодный период года 

разновозрастной группе компенсирующей направленности «ПОЧЕМУЧКИ» с 5 -8 лет  
на 2021-2022 учебный год 

Группы  

Режимные моменты 

Старший 

дошкольный возраст 

5 – 8 г. 

Прием, осмотр детей, игры, общение воспитателя с детьми. 7.30 – 8.10 

Утренняя зарядка  8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30 – 8.45 
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Игровая деятельность, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 
8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе 

9.00 – 10.30  
 (согласно 

расписанию) 

Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе 

10.40 – 11.00  
 (согласно 

расписанию) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (личная 

гигиена) 
11.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры, (личная 

гигиены) 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.45 – 16.15 

Прогулка, игры, досуги, общение и деятельность по интересам, уход детей 

домой. 
16.15 – 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ  
тёплый период года 

разновозрастной группе компенсирующей направленности «ПОЧЕМУЧКИ» с 5 -8 лет  
на 2021-2022 учебный год 

Группы  

Режимные моменты 

Старший 

дошкольный возраст 

5 – 8 г. 

Прием, осмотр детей, игры, общение воспитателя с детьми. 7.30 – 8.10 

Утренняя зарядка  8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30 – 8.45 

Самостоятельные игры и совместные игры педагога с детьми 

направленные на передачу детям игрового опыта и формирования игровых 

умений     
8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, игры,  образовательная деятельность (на участке) 9.00 – 10.30 

Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

 Подготовка ко сну, Дневной сон 12.30 – 15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 
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Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.45 – 16.10 

Прогулка, игры, досуги, общение и деятельность по интересам, уход детей 

домой. 
16.10 – 18.00 

 

3.3. Учебный план  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Условия и средства реализации АООП ДО 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета организована в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 

1)  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию РП.  

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в соответствии со 

спецификой АООП). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех  

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие  крупной  и  мелкой  моторики; 

 - эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

          2)  Трансформируемость  пространства  предусматривает  возможность  изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

          3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; 

№  

 

Образовательные 

области 

5-6 лет 6-8 лет 
неделя неделя 

Кол-во  Длитель 

ность 
 

Кол-во  Длитель 

ность О Ф О Ф 

 «Познавательное 

развитие» 

1,75 0,25 25 мин 2,5 0,5 30 мин 

2 «Речевое развитие» 1,5 0,5 25 мин 2,5 0,5 30 мин 

3 «Социально-

коммуникативное» 

1  25 мин 1  30 мин 

4 «Физическое развитие» 3  25 мин 3  30 мин 

5 «Художестве

нно-

эстетическое 
развитие» 

продуктивна

я 

деятельность 

2 1 25 мин 2 1 30 мин 

музыкальная 1 1 25 мин 1 1 30 мин 

6 Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю  

10,25/

3 ч. 

45 

мин. 
 

2,75/1 

ч. 

285 мин. 

4 ч. 45 

мин. 

12/ 

6 ч 

3/ 

1 ч. 

30 

мин. 

450 мин  

7 ч 30 м 

13 

4 ч. 45 мин. 

15 

7 ч. 30 мин 

 Всего 13 15 

  4 ч. 45 мин. 7ч 30 мин 



 

90  

  

          4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие  в  логопедическом  кабинете  различных  пространств  (центров)  (для  

непосредственно  образовательной  деятельности,  индивидуальной  работы,  игры,  

конструирования),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую  сменяемость  игрового  и  дидактических   материалов,  появление  новых 

предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую 

активность детей. 

         5) Доступность среды предполагает: 

- доступность  для  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-

инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,  

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

          6) Безопасность развивающей предметно-пространственной  среды  предполагает  

соответствие  всех  ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.   

Игровое оборудование  
 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
  

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается 

в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игрыдраматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в 

театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 
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объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к 

фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик 

Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов 

следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно 

привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически 

полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
  

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
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подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в 

них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок 

от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с 

этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 

для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая 

акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий 

сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе 

над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в 
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дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда.  

 

3.6. Материально-техническое оснощение в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении 

  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

 Шкафы для пособий 1шт. 

Стол для учителя-логопеда с выдвижной тумбочкой 1 шт. 

Стул мягкий 2шт. 

Тумба 1шт. 

Полка настенная 1шт. 

Детские стол 1 шт. (регулируются по высоте) 

Детские стулья 6 шт. 

Интерактивный стол 

Стол с зеркалом для занятий 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1.1.Нормативно-правовые документы учителя-логопеда 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 29 декабря 2012 г.№  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

от 7 мая 2013 г.) 

Конвенция о правах ребёнка от 15.09.1990 г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « 

Об утверждении ФГОС ДО». 

Устав и локальные акты дошкольного образовательного учреждения. 

Положение о ППК  

Должностная инструкция учителя-логопеда  

Паспорт кабинета. 

Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного образования (на основе 

примерной АООП ДО.) 

Рабочая программа учителя-логопеда по профессиональной коррекции детей с ОВЗ (ТНР) в группе 

компенсирующей направленности №1. 

Расписание и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

 

1.2. Индивидуальные карты речевого развития и образовательного маршрута 

по количеству детей группы.  

Копии Заключений ТМПМПК д/с Центр «Лира», копии диспансерных листов с заключениями  

мед.специалистов.  

Речевые карты, индивидуальное планирование коррекции речевого развития детей, диаграммы 

речевого развития детей по периодам обучения. 

Журнал динамического наблюдения речевого развития детей, результаты  мониторинга 

коррекционной работы, логопедическое представление по количеству детей  на ППк (3 раза в год). 

Тетрадь учета посещаемости индивидуально-подгрупповой деятельности и консультативной 

помощи родителям в вопросах коррекционной педагогики. 

Индивидуальные логопедические тетради для закрепления коррекционного материала в совместной 

детско-родительской деятельности. 

Тетрадь взаимодействия с педагогами и специалистами детского сада, сопровождающих 

образовательную деятельность с детьми группы 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Н.Т. Бартош, С.П. Савинская «Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе» 

Санкт-Петербург. «Детство-Пресс» 2013 г. 

2. Л.Б. Гаврищева, Н.В. Нищева «Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика 

и подвижные игры» Санкт-Петербург. «Детство-Пресс» 2013 г. 

3. В.М. Акименко «Новые логопедические технологии»  Ростов-на-Дону, «Феникс»,  

2013  г. 

4. О.А. Зажигина «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования» Санкт-Петербург. «Детство-Пресс» 2013 г 

5. Н.В. Рыжова «Артикуляционная гимнастика для малышей» Москва, «Творческий Центр «Сфера», 

Москва, 2013 г. 

6. Г.В. Яковлева, Г.Н. Лаврова «Контроль коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

образовательном учреждении», Москва, «Национальный книжный центр» 2013г. 

7. Л.Е. Кыласова «Индивидуальная речевая карта. Диагностический журнал» Волгоград, «Учитель», 

2013 г. 

8. О.А. Зажигина (серия Кабинет логопеда). Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. Изд.»Детство-Пресс» г.С.Петербург. 2013г. 

9. Г.А. Хацкалева.  Организация двигательной активности дошк. с использованием логоритмики. 

Изд.» Детство-Пресс» г. С.Петерб. 2013г. 

10. Ю.В. Авдеева «Коммуникативное развитие детей 5-7 лет». Сфера М. 2012г. 

11. Д.Г. Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа театрально 

игровой деятельности. Изд.Учитель г.Волгоград 2015г. 

12. Н.Н. Яковлева (серия Кабинет логопеда). Фольклорный материал для дифференциации и 

автоматизации звуков. Изд. «Детство-Пресс» С.-Петербург 2013г. 

13. Е.В. Рындина (серия Кабинет логопеда). Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

ООО изд. «Детство-Пресс», 2014г. 

14. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». Обследование устной речи детей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ И НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Н.Е Арбекова «Развиваем связную речь у детей с ОНР 6-7 лет» Картинные планы, репродукции, 

сюжетные картины. ООО «Изд. Гном», М.2014 г. 

2. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетец «Формируем навыки чтения»-  демонстрационные таблицы для О.Г. 

ООО «Изд. Гном», М 2013г. 

3. Е.В. Колесникова «Запоминаю буквы» Рабочая тетрадь. Изд. «Ювента», М. 2014 г. 

4. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Логопедические занятия в д/саду подг. к шк. группа». ООО «Изд. Скрипторий», М. 2013г. 

5. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Комплект наглядных пособий» 

А) «Обучение связной речи детей 4-5, 5-6, 6-7 лет». 

Б) «Картинно графические планы рассказов». ООО «Изд. Скрипторий», М. 2013г. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

 

1. С.В. Бурдина  Игра занятие «Истории в картинках» 2 части. Киров 2014г. 

2. С.В. Бурдина  «Говорящие слова» Разв. игра. Киров 2014г. 

3. С.В. Бурдина  «Глаголы в картинках» Разв. игра-лото. Киров 2014г. 

4. С.В. Бурдина  «Делим слова на слоги» Разв. игра. Киров 2014г. 

5. С.В. Бурдина  «Одинаковое - разное» Познават. игра-лото. Киров 2014г. 

6. С.В. Бурдина  «Слова - наоборот» Игра-лото на антонимы 5-7 лет. Киров 2014г. 
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7. С.В. Бурдина  «Собери пословицы» Познавательная игра-лото 5-7 лет. Киров 2014г. 

8. С.В. Бурдина  «Семья» Настольная развивающая игра-лото. Киров 2014г. 

9. С.В. Бурдина  «Что происходит в природе?» Развивающая игра для старших дошкольников Киров 

2014 г. 

10. С.В. Бурдина  «Веселые клеточки» Развивающая игра-лото. Киров 2014г. 

11. А.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Антонимы» Картинный дидактический материал. Изд-во 

Гном, Москва, 2014 г. 

 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

1.Настольная игра «Ловкие пальчики» 2016 г. 

Игра-головоломка «Баланс»  2016 г. 

2.Развивающий «Ботинок» шнуровка, Нордпласт, 2017 г. 

3. Настольная игра «Логопедическая ромашка» Арт.0564, ООО Добрые игрушки, г. Алапаевск,  2016 

г. 

4.Набор «Одежда по сезонам» на магнитах (дерево), 2016 г. 

 

КОМПАКТ ДИСКИ 

 

1. Л.В. Омельченко  Познавательно – речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные тренажеры. 

Изд. «Учитель» 2014г. 

2. Л.В. Омельченко  Интерактивные развивающие познавательно – речевые игры для детей 5-7 лет. 

Изд. «Учитель»2014г. 

 

ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

1.Центр сенсомоторного развития 

Сенсорные коробки: «Море», «Лес», «Стройка», «Зоопарк», «Зима» 

2. Сухие пальчиковые бассейны: 

 Узнай букву 

 Найди и достань пауков 

 Золушка 

 Собери драгоценные камни 

3. Дидактические игры на развитие мелкой моторики: 

 Веселые прищепки 

 Битва волчков 

 Волшебные веревочки 

 Веселые шнурочки 

 Застежки, пуговки 

 Трафареты 

 Счетные палочки 

 Различные крупы 

4. Центр развития речевого дыхания: 

 Мыльные пузыри 

 Перышки, стрекозы, листики, снежинки, птички, куколки 

 Салфетки, ватные шарики 

 Султанчики 

5. Центр театрализованной деятельности: 
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 Пальчиковый театр 

 Варежковый театр 

 Кукольный театр 

 Театр на фланелеграфе 

 Бумажный театр 

 Магнитный театр 

6. Центр традиционной куклы: 

Куклы – травницы 

Куклы – зернушки 

Кукла – перевертыш 

Петрушка из кулёчка 

Кукла бабушка – рассказушка 

Кукла четверной перевёртыш «Четыре времени года» 

7. Центр «Грамотейка» по формированию фонематического восприятия, навыков звуко-слогового 

и звуко-буквенного анализа, подготовки к обучению грамоте: 

 Набор звучащих предметов (бубен, ложки, колокольчик, свисток) 

 Волшебный мешочек 

 Сигнальные карточки 

 Цветовые символы 

 Звуковые линейки 

 Слоговые дорожки, таблицы 

 Мнемосхемы 

 Схемы слога, слова, предложения 

 Магнитная азбука 

 Настольный конструктор «Азбука» 

8. Центр по формированию звуковой культуры речи: 

 Набор для постановки звуков с механической помощью (шпатели, зонды, ватные палочки, 

спиртовые салфетки, ватные диски, гигиенические перчатки) 

 Лепбуки 

 Артикуляционная гимнастика в картинках 

Артикуляционные профили 

План анализа артикуляции 

 Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста. 

Набор предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференсации звуков Т.Б. 

Филичева, Г,А. Каше, 2011 г. 

Серия 1 – А,О,У,И,П,К,Х,М,Н,Ф. 

Серия 2 – П, Ль,Й,Ы. 

Серия 3 –С,Сь,З,Зь,Ц,Т. 

Серия 4 –Б,Бь,Д,Дь,Г,Гь. 

Серия 5 – Ш,Ж. 

Серия 6 – Р,Рь,Л,Ль. 

Серия 7 –Ч,Щ. 

Серия 8 –Повторение пройденного  

Чистоговорки, скороговорки 

9. Центр развития и формирования лексико-грамматических категорий 
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 Картинный материал по темам: 

1) Россия, Москва, Екатеринбург, школа 

2) Времена года 

3) Овощи, фрукты 

4) Деревья, цветы 

5) Грибы, ягоды, лес 

6) Птицы, насекомые, рыбы 

7) Домашние и дикие животные, жарких стран и севера 

8) Посуда, мебель 

9) Одежда, обувь, головные уборы 

10) Транспорт, инструменты 

11) Космос 

12) Профессии, мама, Армия 

10. Центр развития связного высказывания: сюжетный картинный материал и серии сюжетных 

картинок. 

1. Н.Е Арбекова «Развиваем связную речь у детей с ОНР 6-7 лет» Картинные планы, репродукции, 

сюжетные картины. ООО «Изд. Гном», М.2014 г. 

4. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Логопедические занятия в д/саду подг. к шк. группа». ООО «Изд. Скрипторий», М. 2013 г. 

5. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Комплект наглядных пособий» 

 «Обучение связной речи детей 4-5, 5-6, 6-7 лет», «Картинно графические планы рассказов». ООО 

«Изд. Скрипторий», М. 2013 г. 

 

3.6. Методический комплект к программе  

  

1. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

3. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

4. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

5. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

6. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

8. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

10. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
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11. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

12. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

13. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

15. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2015.  

16. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

18. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

19. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

20. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

21. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

22. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

  

3.7. Специальная и методическая литература  

  

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. — СПб., 2014.  

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

6. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

7. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2014.  

8. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

9. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

10. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

11. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010.  
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12. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

13. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

14. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». — СПб., 2019.  

15. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — 

СПб., 2009.  

16. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010.  

17. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 

СПб., 2010.  

18. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической 

системы речи. — СПб., 2010.  

19. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

20. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — 

М., 2009.  

21. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007.  

22. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  

  

 


