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Введение. 

 
Определение и назначение  Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи.  

  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети зачастую становятся неуспевающими учениками только 

из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной 

учебной деятельности. 
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   На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно - развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

    Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями речи 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида  № 3 «Родничок» города Буденновска Буденновского района»  для обучения детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи (ОНР).  АООП ДО обеспечивает образовательную 

деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  АООП ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей (4 - 7 лет). Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционное 

направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофи

зического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные АООП ДО, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в группах  дошкольного возраста для детей 4-7 лет  с тяжелыми нарушениями 

речи.        

АООП ДОУ включает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

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

развитие.   

Программа ориентирована на: сохранение уникальности и самоценности детства; поддержку 

интересов и потребностей детей и родителей воспитанников, возможность освоения ребѐнком 

Программы на разных этапах от реализации в специфических для него видах и деятельности; 

сохранение сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных и оздоровительных 

традиций, обеспечивающих личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

Конечная цель АОП ДО – выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Структура Программы состоит из 3-х основных разделов: целевого, содержательного 

и организационного, которые взаимодополняют друг друга и необходимы с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО 

 

 

 

 

 I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка   
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Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ на 
государственном языке РФ. 

Программа разработана в соответствии: 

С международно-правовыми  актами: 

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1959). 
С законами РФ: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

- Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761 – н (ред. От 

31.05.2011г.) «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Минюст России  6.10.2010г. 

           № 18638). 

С нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва 
            «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного         

            образования»; 

- Письмо Минобрнауки России – «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014г. № 08 – 

249; 

- Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 г. № 08-1002 «Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления ОД по основным общеобразовательным программам 
            - образовательным программам дошкольного образования     

              документами регионального уровня. 

С локальными актами ДОУ: 

 - Устав ДОУ; 

- Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

- Положение о группах компенсирующей направленности; 

 

Программа создана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. № 2/15). 

- Основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 
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МДОУ ДС № 3 г. Буденновска; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; 

             - Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

              нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы:  

Программа призвана обеспечивать равные возможности для каждого ребенка в 
получении качественного образования с учетом требований ФГОС. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования; 

4. Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 
Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение полноценного развития каждого ребенка независимо от пола, нации, 
психофизиологических и возрастных особенностей; 

 создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 формирование общей культуры личности детей, здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылок учебной 

деятельности; 

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

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм учебной деятельности 

с учетом потребностей, способностей и состоянии здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования дошкольного и 

начального школьного образования; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
В соответствии выбранной ДОУ образовательной программы, для детей с 

нарушениями речи Н.В. Нищевой, ДОУ руководствуется дополнительными задачами: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 формирование оптимистического отношения к окружающему, что даѐт возможность 

ребѐнку жить и развиваться, обеспечивает эмоционально – личностное и социально- 

коммуникативное развитие. 
Программа определяет задачи для участников педагогического процесса:  

Детей: 

1. Осознавать себя, ориентироваться в себе, своем окружении, своем настоящем и будущем. 

2. Раскрывать свои внутренние резервы в разных видах предпочитаемой деятельности и 
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реализовывать принципиальные для каждого потребности. 

 

  Ориентироваться на традиционные самоценные детские виды деятельности,  

интегрировать  их в современные с возможностью проявлять самостоятельность, свободу, выбор,          

реализацию замысла. 

 

Педагогов: 

1. Уметь решать профессионально проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

2. Видеть ребенка в образовательном процессе: 

 знать его особенности и возможности, неповторимость и уникальность; 

 максимально учитывать их в ОП; 

 отслеживать продвижение в развитии; 

 определять эффективность влияния, реализуемых педагогических условий. 

3.  Строить образовательный процесс с ориентацией на содействие целостному 

развитию здорового ребенка-дошкольника. 

4.  Устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами ДОУ – профессионально-педагогическими и культурными сообществами. 

5.  Создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду как одного 

из эффективнейших условий, инициирующих процессы развития и воспитания ребенка. 

6.  Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование, развивать 

субъективную позицию, обогащать профессиональную компетентность в коррекционном 

обучении детей. 
Родителей: 

1. Развивать педагогическую компетентность по вопросам современного подхода к 

воспитанию, обучению и развитию ребенка с ОВЗ, подготовке его к школе. 

2. Вовлекать в образовательный процесс, развивать совместную деятельность и новые формы 

сотрудничества. 

3. Способствовать установлению личных и деловых контактов «педагог-родитель», 

сплочению всех субъектов педагогического процесса в коллектив единомышленников. 

4. Оказывать помощь и поддержку в корректировке детско-родительских отношений. 
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    Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей 

с нарушениями речи  как целостная структура, а сама АООП ДО  является комплексной. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, руководитель физическим воспитанием, 

педагога-психолога, медицинской сестры) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

АООП ДО для детей с нарушениями речи носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.            

      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, педагог-психолог. Воспитатели и  педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы;  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 подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.          

    Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.          

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.                   

          Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели  и руководитель физическим воспитанием при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников.   

        

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы   

             Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

  Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

  Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

  Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

  Принцип интеграции усилий специалистов; 

  Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  
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  Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; • принцип 

постепенности подачи учебного материала; 

  Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

  Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников  

  Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном 

процессе 

  Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

  Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях 

организации образовательного процесса, сложившиеся в МДОУ:  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы, 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей  дошкольного возраста с ОНР и ФФНР  

АООП ДО разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней).  

Характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи представлены  в 

Приложении № 1. 

        АООП ДО для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов.   Дети одной возрастной категории, посещающие группы 

компенсирующей направленности ДОУ,  могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, 

определяемого требованиями АООП ДО, учитывается  не только возраст ребенка, но и 

уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. Таким образом, АООП ДО для детей  с нарушениями речи МДОУ,  

разработанная  в соответствии с ФГОС ДО, направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

  раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи  модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития;  

  реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

        Целостное содержание АООП ДО для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 
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нарушениями речи в МДОУ ДС № 3 г. Буденновска.  Режим работы ДОУ выстроен с 

учетом потребностей родителей (законных представителей)  и возможностей дошкольной 

образовательной организации.  МДОУ ДС № 3 г. Буденновска расположен по адресу: РФ, 

Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон 1.  Детский сад находится в окружении 

жилых домов. Рядом находится МДОУ ДС № 19 и МОУ СОШ № 2.  Для обеспечения 

реализации задач необходимо, чтобы ДОУ было частью образовательного пространства, 

поэтому МДОУ ДС № 3 г. Буденновска открытая социальная система, успешно 

сотрудничающая с различными организациями. В рамках расширения образовательного 

пространства детей осуществляется сотрудничество с  МОУ СОШ № 2, Казачий 

кадетский корпус, Гимназия № 7. Учителя начальных классов все больше становятся 

участниками мероприятий в ДОУ, появляется необходимость в выработке общих 

подходов, предполагающих отлаженность взаимных отношений школы и ДОУ в 

образовательных вопросах с семьей. Имеются положительные сдвиги в контактах с 

учреждениями культуры: городской Дом культуры, музыкальная школа, художественная 

школа, городской краеведческий музей, Дом детского творчества. Режим работы 

дошкольного учреждения при 5 – дневной рабочей недели – 10 часовая 

продолжительность пребывания воспитанников в логопедических группах; две группы 

полного дня – 12 часовая продолжительность пребывания воспитанников. График работы 

учреждения с 7.30 до 17.30  

           Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в МДОУ 

рассчитаны на 16  детей, возраст воспитанников от 4 до 8 лет.  

         Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности) определено как 60% и 

40%.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер 

и ведется на русском языке.  

Основные участники реализации программы: дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

Кадровый потенциал  дошкольного  учреждения  - это 25 педагогов. Из них 2 

музыкальных руководителя,  1 педагог – психолог, 5 учителей – логопедов, 1 инструктор 

по ФИЗО    (Приложение №3). 

 Коллектив ДОУ активный участник районных, всероссийских конкурсов. 

Педагоги ДОУ неоднократные победители  Всероссийских и Международных 

конкурсов   (Приложение №4). 

Социальный  статус родителей  Родители – главные воспитатели своих детей. Все 

другие социальные  институты, в том числе и детский сад, призваны помочь, поддержать, 

направить, дополнить их воспитательную деятельность. Для того, чтобы  реализовывать 

эти направления работы, проводится анамнез семей в ДОУ (Приложение №5). 

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе 

образования: это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи 

на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей раннего, дошкольного возраста, 

а так же детей с ограниченными возможностями здоровья на основе реализации 

комплекса мер лечебно-оздоровительного характера и усвоения детьми обязательного 

минимума содержания учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении.  

В ДОУ созданы все условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

1.2.1. Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 
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целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования 

(на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

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

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

сформировано интеллектуальное мышление; 

  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность; 

  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности; 

  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

  ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  
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  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 Целевые ориентиры в логопедической работе  

 Ребенок:  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;   

  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова;  - продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;   

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

  умеет составлять творческие рассказы;  

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

  владеет простыми формами фонематического анализа;    

 способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план); 

  осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

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

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

 Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие»  

Ребенок:   

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
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  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

  грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

  владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения;  

  объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает литературные 

произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;    

  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

   Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 Ребенок:   

  владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

  переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

   Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное развитие»  

Ребенок:   

  обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
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деятельности; выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

  самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных  жизни, кубиков и 

пазлов;  

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических,  знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; 

  решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела;  

  определяет (утро, день, вечер, времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

ночь); использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

  создает  материала по образцу, схеме, предметные и сюжетные композиции из 

строительного теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

    Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Ребенок: 

  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.);  

  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

  знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
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сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка);   

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

  Целевые ориентиры в образовательной области «Физическое развитие»  
Ребенок:  

  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;   

  выполняет разные виды бега; 

  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 

1.2.2. Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 

лет)  

  Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в 

общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает 

различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического 

анализа; речь ребенка интонирована.   

Познавательное развитие  Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по 

величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить 

элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета 

в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным 

признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения 

в природной среде.   
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Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.   

Художественно-эстетическое развитие Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может 

сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в 

аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.   

Физическое развитие Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным 

и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности.   

 

1.2.3. Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 

лет)  

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

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

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 
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числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

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

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

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

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.   

Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

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

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 
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образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для 

передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.   

Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

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

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

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

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

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.  

 

 1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)  
  Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к 

Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух-трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале учебного года. Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет представлена в Приложении № 14. 

  Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики   
Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, 

прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 

употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых 

схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую 

или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции 

и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 
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При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

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

уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, 

частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное 

двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой 

крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, 

самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые 

зубы, сколько зубов было к году). По медицинской карте сделать заключение о 

соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким 

диагнозом). При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли 

речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 

дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с 

логопедом, каковы результаты. Проведение обследования. Исследуя поведение и 

эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной 

сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, 

негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских  музыкальных 

инструментов.  Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения ребенком цветов. Исследование восприятия 

пространственных представлений начинается с выявления навыков ориентировки в 

пространстве. Исследование зрительного восприятия, а также мышления 

продолжается в процессе составления ребенком разрезных картинок.  При 

исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий 

в строении губ, зубов, прикуса, твердого неба, мягкого неба, наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка, подъязычной. Исследуя состояние общей моторики  педагог 

отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений, темп, 

активность, проявление моторной неловкости. Исследование состояния ручной 

моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе выполнения заданий на 

определение кинестетической основы движений , кинетической основы движений , 

проверки навыков работы с карандашом , манипуляций с предметами . Если ребенок с 

трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения 

заданий, а потом делает их вместе с ребенком. При исследовании состояния 

мимической мускулатуры  отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. При исследовании  

состояния артикуляционной моторики отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений, точность выполнения, мышечный тонус, темп 

выполнения, наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. Обязательным является исследования логопедом  

уровней развития  импрессивной и экспрессивной речи детей,  состояние связной 

речи, исследования фонетической стороны речи, навыки фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза. всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 

ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, 
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машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, 

тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье 

стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, 

медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и 

кабину грузовика. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. 

Четырехлетний ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, 

предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание 

обобщающих понятий «Игрушки»,«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

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

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним 

словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед 

исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где 

мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

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

строит, убирает, продает, покупает. Исследуя понимание ребенком прилагательных, 

логопед предлагает четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая 

чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; 

где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе 

логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен 

показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и 

старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. Затем логопед 

исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четырехлетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, 

груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, 

глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, 

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет 

понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Четырехлетний ребенок 

показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен 

показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 

креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где 

котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, 

качается (на шторе) над креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных 

суффиксов, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать 

стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 

показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 

последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина 

едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики 

читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает 

глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему последовательно 

показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая 

выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, 

которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который 

переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который 

подбегает к дому. Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания 
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ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему 

ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет 

девочку; а потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее 

логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и 

заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал 

дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого 

позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? 

Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с 

опорой на картинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит 

за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке 

«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила 

колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок 

потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала по 

просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся 

цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее 

ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что 

стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом 

поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». Завершает 

исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: 

кот — кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — 

миска, кочка — кошка, малина — Марина. Пятилетний ребенок должен показать 

последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка — бочка, катушка — 

кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — 

лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — 

мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель 

— гель, плач — плащ. Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о 

ее характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 

состояния лексики. Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать 

несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает 

задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний 

ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, 

транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и 

части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на 

которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, 

ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на 

картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и 

руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, 

затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет 

способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание 

«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; 

пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, 

животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — 

враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — 

холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. Проверяя состояние 

глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку перечислить, что 

делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). 

Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. 
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Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают 

голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед 

предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 

кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие 

трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. 

Маляр красит. И т. п.). Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед 

предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными 

кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, 

синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 

картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой 

формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой 

он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: 

мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 

Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, 

окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать 

форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку 

назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол — 

столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. 

Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река 

— реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам 

пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — 

деревья, пень — пни. Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму 

имен существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на 

вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? 

(Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). 

Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний 

ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, 

ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 

карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. Следующим пунктом исследования 

грамматического строя речи является проверка способности ребенка согласовывать 

имена прилагательные с именами существительными единственного числа. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный 

мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

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

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. Продолжает 

исследование грамматической стороны речи проверка способности использования 

ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда 

по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого 

мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить 

по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит 

машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет 

машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» 

(Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из 

клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». Проверяя способность ребенка 

согласовывать имена числительные с именами существительными, логопед предлагает 

ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким 

образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, две 

машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять 



25 

 

мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять 

шалей, два ведра, пять ведер». Способность ребенка пользоваться суффиксальным 

способом словообразования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам 

большой и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать 

«ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему 

образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — столик, сумка — 

сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует 

следующие пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — 

окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец 

— пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее 

ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

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

И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая 

фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — 

утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, 

продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — 

бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

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

деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича 

какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему 

образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? 

Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, 

отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает 

исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка 

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

самолет». Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно 

читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает 

несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она 

поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает 

рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает 

ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 

расскажешь, что любил делать котенок». Аналогично проводится подготовка 

пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, 

логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он 

сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама 

Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, 

куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 

пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила 

Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой 

серии из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, 

разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы 

получился рассказ. Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 

возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) 

слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за 
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логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний 

ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 

погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за 

логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У 

фотографа фотоаппарат со вспышкой». Далее логопед исследует состояние 

звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком последовательно 

звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние 

произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно 

проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность 

речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, 

глухой голос), модуляцию голоса. При исследовании состояния просодических 

компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 

замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки 

пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов интонации 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Исследуя навыки 

фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка отраженно 

повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 

повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, 

ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, гака-га, ка-га-ка, за-

са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом 

следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, цаса-ца, ча-

тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. Исследуя навыки фонематического анализа и 

синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный 

гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. 

При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 

каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный 

согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится 

работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, 

вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание 

на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. В 

уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, 

выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов 

речевой карты. 

 

1.4   Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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1.4.1.  Планируемые результаты освоения Программы с учетом 

регионального компонента 
Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных возможностей 

развития высших нравственно - патриотических чувств. Федеральные государственные 

образовательные стандарты  рассматривают учет регионального компонента, как 

необходимое условие вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта 

 жизни  в своем Отечестве. На нас, педагогов – дошкольников, возложена великая миссия 

– воспитать подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их любить свою 

страну и гордится ею. И, прежде всего, необходимо дать детям  понимание, что великая 

страна начинается с малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. Если ребенок 

знает историю своего поселка, интересуется, чем он живет сейчас и хочет стать частью 

происходящих в нѐм событий, то он вырастет настоящим патриотом не только малой 

Родины, но и большой, великой страны под названием – Россия. 

Современные требования к организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом региональных особенностей 

вызывают необходимость создания педагогами дошкольных образовательных учреждений 

дополнительных образовательных программ, помогающих педагогам и родителям 

осуществлять нравственно-патриотическое развитие дошкольников. 

Цель - формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к традиционной культуре, народов, 

проживающих на территории края, развитие их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды. 

 

Образовательная область Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Ставрополья,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Ставропольского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского  края 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций  Ставропольского  

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы  Ставропольского  края. 

 

Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального 
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компонента: изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе 

родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви к родному 

слову, преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

другим.  

 

Старшая группа 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

 Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду 

города. 

 Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не 

выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 
 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Подготовительная группа 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и на центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 
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 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены 

1.5.   Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет  собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОУ  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-  внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

-  внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

    На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

      Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

    Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

    Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

 

II. Содержательный раздел  
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2.1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи.          
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов   

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. 

  Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет 

себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой.  

  Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

  Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

  Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается 

в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 

усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в 

пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с 

разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы.  Цикличность в учебном 

процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью 

и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя 

принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 
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коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой 

и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.).  

  Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация.  

  Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания.  

  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоциональночувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации 

лежит учет уровня психического развития ребенка.  

  Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

  Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

        Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации.    Каждая ступень АООП ДО 

включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно.    Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 
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дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.   

        Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности.   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с 

нарушениями речи в основном представляет собой игровую деятельность. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.    Между 

разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных 

областей между собой и т. п.    

2.2. Описание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей  детьми с нарушениями речи  
       Содержание АООП ДО для детей 4-7 лет  с нарушениями речи 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;  

 речевое развитие;  

  художественно эстетическое развитие;  

  физическое развитие.   

2.2.1. Образовательная область  «Речевое развитие» 
   Согласно ФГОС ДО: «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.  

 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
  РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами. 
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Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков.     Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать 

умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной 

стороны речи Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог 

(часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза Сформировать умение различать 

гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], 

[и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять 

согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам 

([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия 

звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ  РЕЧИ И НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 
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«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой.   

Старший дошкольный возраст (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. 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 
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умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова Cовершенствовать 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).  

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.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
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Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

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-, 
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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. 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.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 
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занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 7 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

9. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

10. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

11. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 18. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

19. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

20. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков. 

Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

22. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации 

звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации 

звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

24.Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для 

развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

25. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи 
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дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

26.Комплексные занятия с детьми 3-7 лет : формирование 

мелкой моторики, развитие речи/авт.-сост. Н.Л Стефанова, - 

Волгоград : Учитель, 2012. -261 с. 

27. А.В.Аджи .Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи .Обучение 

грамоте , 2008г. 

28. О.Н. Иванищина , Е.А.Румянцева.Развитие связной речи 

детей: образовательные ситуации и занятия. Средняя группа 

2013г. 

29. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества 

дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий» 

Москва «Творческий центр»  2003г. 

30. Л.П. Савина « Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников»- М:Астрель 2001г. 

31. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 60. 32.Нищева Н. В. Веселая 

мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

33. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

34. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 35. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая 

гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 67. 36. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. В наличии. 

37. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

38. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

38. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. В 

наличии 

 
 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
         Образовательная область «Познавательное развитие» Согласно ФГОС ДО: 

«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».   

 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)   
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
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Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов заместителей. Развивать зрительное восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов 

разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми 

и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать 

две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы 

в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности.  
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Старший дошкольный возраст (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.  

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, 
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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.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)   
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ   

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

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 
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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. Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

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 

. Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

3.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 

до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4.. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

5.. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 35 

6. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. 
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— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

7. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

10. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

11.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 5-6  лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13 .Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет / сост. 

Т.В.Калинина (и др.).-Волгоград : Учитель, 2012.-151 с. 

14.З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая .Математика до школы : 

пособие для воспитателей детских садов и родителей .- СПб.: 

Детство – Пресс . 2003г. 

15.З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе; Математика от 3 до 7 : учеб.- 

метод. пособие  для воспитателей детских садов. СПб: 

Детство –Пресс.1999г. 

16. З.А.Михайлова. Игровые задачи для дошкольников: 

книга для воспитателей дет.сада .-СПб.: Детство – Пресс 

2001г. 

17.В.Н.Волчкова , Н.В.Степанова .Конспекты  занятий в 

старшей группе дет.сада. Математика : учеб.- метод. 

Пособие  для воспитателей  и методистов ДОУ. –Воронеж: 

ТЦ «УЧИТЕЛЬ»,2004г. 

18.М.В.Лучичь .детям о природе : книга для воспитателя  

дет.сада.- М.: Просвещение 1989г. 

19.Н.Н.Кондратьева., Л.М.Маневцова, Л.А.Каменева. Мир 

природы и ребенок : методика экологического воспитания 

дошкольников .СПб.: Акцидент 

1998г.  

20.З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе; Математика от 3 до 7 : учеб.- 

метод. пособие  для воспитателей детских садов. СПб: 

Детство –Пресс.1999г. 

21. З.А.Михайлова. Игровые задачи для дошкольников: 

книга для воспитателей дет.сада .-СПб.: Детство – Пресс 

2001г. 

22.В.Н.Волчкова , Н.В.Степанова .Конспекты  занятий в 

старшей группе дет.сада. Математика : учеб.- метод. 

Пособие  для воспитателей  и методистов ДОУ. –Воронеж: 

ТЦ «УЧИТЕЛЬ»,2004г. 

23.М.В.Лучичь .детям о природе : книга для воспитателя  

дет.сада.- М.: Просвещение 1989г. 

24.Н.Н.Кондратьева., Л.М.Маневцова, Л.А.Каменева. Мир 
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природы и ребенок : методика экологического воспитания 

дошкольников .СПб.: Акцидент 1998г. 

25.Новикова развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизхенера.: для работы с детьми 3-7 лет. М.:Мозайка – 

Синтез 2009г. 

26.Л.А.Владимирская . От осени до лета: детям о природе 

 и времена года в стихах, загадках, пословицах, рассказах. 

Волгоград .Учитель, 2012г. 

27. Л.Н.коровских. Планы- конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2011Г. 

28.Л.В.Куцакова.Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе дет.сада 

:конспекты занятий. -М.: Мозаика - Синтез,2009г. 

29.Л.В.Куцакова.Конструирование и художественный труд в 

дет.саду : программа и конспекты занятий. –М.:ТЦ 

Сфера,2010г. 

30.О.А.Соломенникова .Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада: конспекты занятий. -Мозаика-Синтез 

2009г. 

31.Данилина, Г. Н. Дошкольнику - об истории и культуре 

России: пособие для реализации программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы» / Г. Н. Данилина. - М.: 

АРКТИ, 2003. - 184 с. 

32. Ковалѐва, Г. А. Воспитывая маленького гражданина... : 

практ. пособие для работников ДОУ / Г. А. Ковалѐва. - М. : 

АРКТИ, 2003. - 80 с. -(Развитие и воспитание дошкольника). 

33. Мир природы и ребенок. Методика экологического 

воспитания дошкольников : учеб, пособие для пед. училищ 

по специальности «Дошкольное образование» / Л. А. 

Каменева, Н, Н. Кондратьева, Л. М. Маневцова, Е. Ф. 

Терентьева ; под ред. Л. М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. - 

2-е изд., перераб. и доп. -СПб. : Акцидент, 1998. - 319 с. : ил. 

34. Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников /авт.-сост. З.А. Михайлова, Т.И. 

Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160 с. 

35. Волчкова, В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Экология. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

36. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Часть 

2.СПб.: «Детство-пресс», 2004. 

37. Бондаренко, Т. М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты 

занятий по развивающим играм Воскобовича : практ. 

Пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т. М. 

Бондаренко. - Воронеж : ИП Лакоценин С. С., 2009. - 190 с.                                                                          

38. Волчкова, В, Н. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика : учеб.-метод, пособие для  

воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. 
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Степанова. - Воронеж : ТЦ «Учитель», 2004. - 91 с. 

39. Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 

Творческий центр Москва 2004г 

40.З. А. Михайлова  «Математика от трѐх до семи»   

«Детство-пресс», 1999г. 

41. Е.А. Носова, Р. Л. Непомнящая  «Логика и математика 

для дошкольников»  «Акцидент» 

41.Т.М. Бондаренко «организация непосредственно 

образовательной деятельности в подготовительной группе 

детского сада образовательная область «Познание»  Воронеж 

2012г. 
 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Согласно ФГОС 

ДО: «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».  

  Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к 

вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка 

о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях 

детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.Подвижные игры Развивать 

двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 
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движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников.  

 Настольно-печатные дидактические игры Формировать навыки игры в настольно-

печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, 

уступать друг другу.  

 Сюжетно-ролевая игра Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения 

в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать 

умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с 

общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 

достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметызаместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  

Театрализованные игры Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в 

групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных 

по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для 

оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить 

экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

  Старший дошкольный возраст (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 
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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.   

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, игрыэстафеты, 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. 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  
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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.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 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. 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 
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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 

животные. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

4. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

5. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.Н.Г.Комратовна.Мир, в котором я живу : метод, пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром .ТЦ 

Сфера ,2006. 

7.М.П.Костюченко.Окружающий мир: интегрированное 

занятие с детьми 4-7 лет .-Волгоград: Учитель ,2012г. 

8.О.В.Чермашенцева.Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия ,планирование 

рекомендации.:Волгоград,2012г.  

9.Л.Ю.Павлова. Сборник  дидактических игр по 

ознакомлению  с окружающим миром : для работы с детьми 

4-7 лет .-М.:Мозаикина-Синтез.2011г. 

10.З.А.Ефанова .Познание предметного мира 6 комплексные 

занятия.Средняя группа .-Волгоград: Учитель ,2013г. 

11.Т.В.Смирнова .Ребенок познает мир: игровые занятия по 

формированию представлений о себе для  младших 

дошкольников. –Волгоград:Учитель 2013г. 

12.БабаеваТ.И. Образовательная область «Социализация». 

Как работать по программе «Детство» : учеб.-метод, пособие 

/ Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, Л. С. Римашевская ; науч. 

ред. А. Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012, - 256 с. 

13.Данилина, Г. Н. Дошкольнику - об истории и культуре 

России : пособие для реализации программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы» / Г. Н. Данилина, - М. : 

АРКТИ, 2003. - 184 с. 

14.Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет : 

совместная деятельность, развивающие занятия / авт.-сост. 

Т. Д. Пашкевич. - Волгоград :  Учитель, 2012.- 123с. 
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14.Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации/авт.-сост. 

О.В.Черномашенцева. – Волгоград: Учитель, 2012. – 207с. 

15.Дыбина О.В. Что было до…: игры-путешествия в 

прошлое предметов/ О.В. Дыбина. – М.: ТЦ Сфера, 2004 – 

160 с. 

16.Деркунская В.А. Образовательная область 

«Безопасность». Как работать по программе «Детство»: 

учеб.-метод. пособие/ В.А.Деркунская, Т.Г.Гусарова, 

В.А.Новицкая; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»; М.: ТЦ Сфера 2012. 

17.Крулехт М.В., Образовательная область «Труд». Как 

работать по программе «Детство» : учеб.-метод, пособие / 

М.В.Крухлет, А.А. Крухлет; науч.ред. .Г. Гогоберидзе. – 

СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

18.Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 – 7 

лет / авт.-сост. В.Н. Косарева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

19.«Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» Волгоград 

2013г. 

20.Г. Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре 

России»  Москва 2013г. 

21. Ю. А. Антонов, Л. В. Левина «Как научить детей Родину 

любить»   Москва 2013г.  

22. Л. М. Шипицына,  О. В. Защиринская «Азбука общения»  

«Детство- Пресс»  Санкт- Петербург 2013г. 

23.  О.В. Дыбина «Что было до…..»  ТЦ Сфера 2004г. 

24. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова «Организация опытно – 

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет»  Волгоград: 

Учитель, 2013г. 

25.Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

26. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Перечень пособий 

1.Окружающий мир « Съедобные грибы». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2006год. 

2.Окружающий мир « Лесные ягоды». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2006год. 

3.Окружающий мир « Деревья и листья». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2006год. 

4.Окружающий мир « Листья и плоты». Издательство « 

Стрекоза» 2011год. 

5.Окружающий мир « Овощи». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 

6.Окружающий мир « Хищные птицы». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2000год. 

7.Окружающий мир « Перелѐтные птицы». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2006год. 

8.Окружающий мир «Птицы». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 

9.Окружающий мир « Насекомые». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 

10.Окружающий мир «Зима». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 
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11.Окружающий мир «Весна». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 

12.Окружающий мир «Осень». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 

13.Окружающий мир «Домашние животные». Издательство 

« Страна   Фантазий» 2006год. 

14.Познавательно-речевое развитие « Домашнии животные». 

Издательство « Страна   Фантазий» 2000год. 

15.Познавательно-речевое развитие « Дикие животные». 

Издательство « Страна   Фантазий» 2000год. 

16.Окружающий мир «Жикие животные». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2006год. 

17.Окружающий мир « Наш дом». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 

18.Окружающий мир « Бытовая техника». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2006год. 

19.Окружающий мир « Транспорт». Издательство « Страна   

Фантазий» 2006год. 

20.Окружающий мир « Здравствуй мир». ООО «Баласс» 

2005год. 

21.Детям о профессиях «Кем быть?» Санкт- Петербург « 

детство- Пресс». 

22.Транспорт в картинках. Наземный транспорт. Наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. 

23.Профессии в картинках. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

24. Травы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей и родителей. 

25.Мир в картинках « Фрукты». Москва  «Мозайка- Синтез» 

2011год. 

26.Как наши предки выращивали хлеб. Москва  «Мозайка- 

Синтез» 2012год. 

27.Познавательно- речевое развитие «Национальные 

костюмы народов России». Издательство « Страна   

Фантазий» 2000год. 

28.Летние виды спорта. Издательство « Страна   Фантазий» 

2000год. 

29.Распорядок дня. Москва  «Мозайка- Синтез» 2010год. 

30.Армия России. Надѐжный щит Родины. Издательство « 

Страна   Фантазий» 2000год. 

31.Армия России. Надѐжный щит Родины. Издательство « 

Страна   Фантазий» 2012год. 

32.Моя родина –Россия «Природа и климат».Москва « 

Школьная Пресса» 2009 год. 

33.Моя родина –Россия «Большая и малая Родина».Москва « 

Школьная Пресса» 2009 год. 

34.Моя родина –Россия «С древних времѐн до наших 

дней».Москва « Школьная Пресса» 2009 год. 

35.Моя родина –Россия 

«Народы.Костюмы.Праздники».Москва « Школьная Пресса» 

2009 год. 

36.Моя родина –Россия «На службе Отечеству. Выдающиеся 
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личности».Москва « Школьная Пресса» 2009 год. 

37.Рассказы по картинкам « Великая Отечественная война». 

Москва  «Мозайка- Синтез» 2012год. 

38.Мир в картинках «День победы». Москва  «Мозайка- 

Синтез» 2007год. 

 39.« Дорога и дети». Издательский дом « Карапуз» 2012 год. 

« ОБЖ, безопасное общение». Издательский дом « Карапуз» 

2012 год. 

40.«Пожарная безопасность». Издательство « Страна  

Фантазий» 2000год. 

41.«Дорожная безопасность». Издательство « Страна   

Фантазий» 2000год. 

42.«Комплект дорожных знаков». 

43.« Стихийные явления природы». Издательство « Страна   

Фантазий» 2000год. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Согласно ФГОС 

ДО: «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.).  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать 

умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 
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изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. Лепка Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение 

лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части 

от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 

примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкальносенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание 

заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к 

музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. Слушание Знакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с 

помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. Пение Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное 

и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Песенное творчество Учить детей 

самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» 

(кошка, петушок, корова, щенок).  Музыкально-ритмические движения  Формировать 

умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие 

музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 

менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. Игра на детских музыкальных 

инструментах Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 

металлофоне).   

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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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. 

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 
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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. 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.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать 

умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

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»9, «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.)  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов 

с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать 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). 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 
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знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень программ и 

технологий 

1.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная 

программа художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  

 2.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Средняя группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

3.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Старшая группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

4.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

5. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические 

распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

6.Т.С.Комарова. Занятия  по изобразительной дея- ти в 

дет.саду . М. Просвещение,1991г. 

7. Т.С.Комарова .Занятие по ИЗО деят-ти в средней группе 

детского сада: планы  и конспекты занятия. М: Мозаика –

Синтез,2009г. 

8.Т.Г.Казакова. Развивайте у дошкольников творчество; 

конспекты занятий  рисованием , лепкой,аппликацией. 

М.Просвещение 1985г. 

9.О.В.Павлова .Изобразительная дея-ть и Художественный 

труд. Средняя группа : Комплексные занятия.Волгоград: 

Учитель ,2013г. 

10.Н.А.Курочкина.Знакомство с натюрмортом.СПб.:Детство-

Пресс  ,2000г. 

11.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. 

Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. 

12.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду: Кн: для воспитателя дет.сада. – 3-е изд, 

перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1991 г 

13.Вербенец А.М. Образовательная область 

«Художественное творчество». Как работать по программе 

«Детство»: учеб.-метод.пособие / А.М.Вербенец; науч.ред. 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: «Детство-Пресс»; М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

12. Н.Д. Дубровская « Приглашение к творчеству: обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа» - « Детство- 

Пресс» 2004. 

13.О. В. Павлова «Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Подготовительная группа: 

комплексные занятия» Волгоград: Учитель, 2013г. 

14.Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. « Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду»- 

М: « Владос»1994. 

15.О.А. Соломенникова « Радость творчества» 
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Ознакомление детей с народным искусством- М: Мозайка- 

Синтез 2006. 

16.О.А. Белобрыкина « Маленькие волшебники или на пути 

к творчеству»- Новосибирска 1993. 

17.Т.А. Бударина, О.Н. Курепанова « Знакомство детей с 

русским народным творчеством» -« Детство- Пресс» 1999. 

18.Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина « Красота. 

Радость. Творчество» программа эстетического воспитания.- 

Москва 2000. 

19.Т.С. Комарова « Обучение дошкольников технике 

рисования» - Москва 2005. 

20.Т.С. Комарова, А.В. Размыслова « Цвет  в детском 

изобразительном творчестве дошкольников»- Москва 2005. 

21.М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова «  Красна изба… 

Знакомство детей с русским народным искусством»- « 

Детство- Пресс» 2000. 

22.А.Н. Зимина « Государственные праздники для 

дошкольников» - М: Центр педагогического образования 

2007. 

Перечень пособий 

1.Учимся рисовать « Дымковская игрушка 1» Издательство « 

Страна   Фантазий» 2005год. 

2.Учимся рисовать « Дымковская игрушка 2». Издательство 

« Страна   Фантазий» 2005год. 

3.Учимся рисовать « Хохломская роспись 1». Издательство « 

Страна   Фантазий» 2003год. 

4.Учимся рисовать « Гжель3». Издательство « Страна   

Фантазий» 2005год. 

5.Дымковская игрушка. Москва « Айрис-пресс» 2006 год. 

Искусство- детям « Жостовский букет». Москва  «Мозайка- 

Синтез». 

6.Искусство- детям « Жостовский букет». Москва  

«Мозайка- Синтез». 

7.Искусство- детям « Городетская роспись». Москва  

«Мозайка- Синтез». 

8.Искусство- детям « Узоры северной двины». Москва  

«Мозайка- Синтез». 

9.Наш вернисаж « Филимоновская игрушка». Издательский 

дом « Карапуз» 2009 год 

10.Наш вернисаж « Веселый городец». Издательский дом « 

Карапуз» 2008 год 

11.Наш вернисаж « золотая хохлома». Издательский дом « 

Карапуз» 2008 год 

12.Мир в картинках « Филимоновская народная игрушка». 

Москва  «Мозайка- Синтез».2003 год. 

13.Окружающий мир « Народное творчество2». Разные виды 

росписи Издательство « Страна   Фантазий» 2002год. 

 14.Основы народного и декративно- прикладного искусства 

« Ситцевый лоскуток». Москва  «Мозайка- Синтез». 

 15.Дошкольникам об искусстве. Москава « Просвещение». 

2000 год. 

16.Мир искусства « Натюрморт». Москва  «Мозайка- 

Синтез».2013 год. 

17.Мир искусства « Детский портрет». Москва  «Мозайка- 
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Синтез».2012 год. 

18.Мир искусства « Портрет». Москва  «Мозайка- 

Синтез».2011 год. 

19.Мир искусства « Сказка в русской живописи». Москва  

«Мозайка- Синтез».2011 год. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»   
Образовательная область «Физическое развитие» Согласно ФГОС ДО: 

«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 наносящим 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.)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма. Формировать правильную осанку. 

Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие физические качества как 

выносливость, быстроту, силу, координацию движений. Формировать и совершенствовать 

двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение двигательного 

опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 

врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10см). 

Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, 

запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык 

устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении 

прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. Бросание, ловля, метание. Обучать 

катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать 

мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча 

— ведущей рукой. Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на 

коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. 

Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать 

ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. Упражнения в 

равновесии, на координацию движений Способствовать формированию четкости и 

точности движений, выполняемых в определенном темпе и ритме. Для 

совершенствования координации движений использовать комбинации различных 

движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см. Учить ходить между предметами, с перешагиванием через 

предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения Формировать умение выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать 

прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить перекладывать предметы из 

рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над головой. Учить, лежа 
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на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать умение ставить ногу на 

носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. Учить приседать, держась 

за опору, и без нее. Спортивные упражнения Учить катать друг друга на санках, кататься 

на санках с невысокой горки. Формировать умение скользить по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, 

кататься по прямой, выполнять повороты. Подвижные игры Развивать двигательную 

активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, инициативность, 

творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. Основные 

движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. Ползание и лазание. Обучать ползанию на 

четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, 

между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 

животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через 

бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 

шагом. Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 

места. Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать 

прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 

метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой. Ритмическая гимнастика Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки 

за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 

вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 
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носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). Спортивные упражнения Обучать езде на трехколесном и двухколесном 

велосипеде по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с 

санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. Подвижные игры Воспитывать интерес к активной двигательной 

активности, развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 

ориентировку, творческие способности.   

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать 

потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить 

утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению.  

Старший дошкольный возраст (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. 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 



64 

 

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; 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 



65 

 

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.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 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 
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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 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 
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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. 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.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Перечень программ и 

технологий 

1. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического 

образования и воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. 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. 

4. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Физическое развитие детей 2-7 лет : сюжетно- ролевые  

занятия . Е.И.Подольская. Волгоград : Учитель , 2012г. 

6. В.Н.Щебеко  Физкультурные праздники в дет. Саду : 

творчество в двигательной деятельности дошкольника 

.М.Просвещение 2003г. 

7. .Е.И.Подольская . Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников. Волгоград: Учитель ,2011г. 

8. Л.Н. Сивачева «Физкультура – это радость. Спортивные 

игры с нестандартным оборудованием» 2002г.; Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 

9. Грядкина, Т. С. Образовательная область «Физическая 

культура». Как работать по программе «Детство» : учеб.-

метод. пособие / Т. С. Грядкина ; науч. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2012. - 160 с. 

10. Необычные физкультурные занятия для дошкольников / 

авт.-сост. Е. И. Подольская. - Изд. 2-е. -Волгоград : 

Учитель, 2011. - 167 с. 
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11. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет / авт.-сост. Е. И. Подольская. - Волгоград : 

Учитель, 2009. - 174 с. 

12.Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова 

Р.С.,ГавриловаИ.А. « Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни» ООО «ТЦ Сфера»,2012г. 

13.М.Д. Маханева « С физкультурой дружить- здоровым 

быть!»-М: Сфера 2009. 

14. В.Д. Сонькин « Ваш ребѐнок: азбука здоровья и развития. 

От 4 до 6 лет»- М6 « Вента- Граф» 2004. 

15.Т.А. Швалева 2 Игра. Творчество. Ребѐнок» учебное 

пособие- Абакан 2003 . 

16.Л.Ф. Тихомирова « Упражнения на каждый день: уроки 

здоровья для детей 5-6 лет» Ярославль Академия развития 

2003. 

17. Н.Н. Луконина, Л.Е. Чадова « Физкультурные праздники 

в детском саду» - М: Айрис- Пресс 2004. 

18. Т.А. Швалѐва « Осанка вашего ребѐнка» Абакан-1996. 

19.Е.Н. Борисова « Система организации физкультурно- 

оздоровительной работы с дошкольниками» изд. « 

Панорама» 2006.  

20. Е. И. Подольская «Необычные физкультурные занятия 

для дошкольников» Волгоград: Учитель, 2011г. 

21. Е. И. Подольская «Спортивные занятия наоткрытом 

воздухе для детей 3-7 лет» Волгоград: Учитель, 2013г. 

22.Е.И. Подольская « Комплексы лечебной гимнастики для 

детей 5-7 лет» изд.  Учитель 2013. 

23. Э.Я. Степаненко « Методика физического воспитания»- 

М: Мозайка- Синтез 2005. 

24. Т.С. Овчинникова « Организация здоровье- сберегающей 

деятельности» изд. Каро 2006. 

25. Е.Ю. Александрова « Оздоровительная работа в ДОУ» 

ИД Учитель 2007. 

27.М.Ю. Картушина « Праздники здоровья для детей 6-7 

лет» - « ТЦ Сфера» 200 

29. Е. И. Подольская «Физкультурное развитие детей 2-7 лет: 

сюжетно-ролевые занятия» Волгоград: Учитель, 2012г. 
 

 

2.2.6. Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 
Образовательная область Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

– игровые ситуации; – мини инсценировки; – разыгрывание 

пантомимических этюдов; – беседа по прочитанному тексту 

(по сюжетной картинке, серии картин), установление 

причинно-следственных связей, выявление морально-

нравственных ценностей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; – развитие способности 

к монологической и диалогической речи; – развитие 

слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в собственной речи; – выполнение 

поручений взрослого.  
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Познавательное развитие – Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших 

психических функций;– беседа по прочитанному тексту (по 

сюжетной картинке, серии картин), установление причинно-

следственных связей, выявление морально-нравственных 

ценностей, формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; – составление описательных 

рассказов; – развитие способности к монологической и 

диалогической речи; – дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного восприятия; – упражнения на 

группировку и классификацию предметов, по заданному 

признаку; – упражнения на ориентацию в пространстве, схеме 

собственного тела и на плоскости листа. 

Речевое развитие – Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, 

рассказах, в свободном речевом общении; – развитие 

интереса к художественной литературе, через слушанье 

художественных произведений, формирование 

эмоционального отношения к прочитанному, к поступкам 

героев; стимулирование к высказыванию своего отношения к 

прочитанному; – учить выразительно читать стихи, 

скороговорки, участвовать в инсценировках, режиссѐрских 

играх. 

Художественно-

эстетическое развитие 

–Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный 

и вербальный ритмический рисунок; – дидактические игры и 

упражнения; – заучивание стихотворных строк, пословиц, 

поговорок, загадок; – составление описательных рассказов, 

пересказов; – рассказывание по ролям; – стимулирование к 

творческому рассказыванию; – развитие графоморфных 

навыков.  

Физическое развитие Артикуляционная гимнастика; – пальчиковая гимнастика; – 

упражнения, стимулирующие условные зрительно-

двигательные связи, способствующие выделению ведущей 

руки; – дыхательная гимнастика; – физкультминутки с 

речитативом; – упражнения на развитие мелкой моторики; – 

упражнения на развитие координации движения; – беседы, 

формирующие мотивацию к здоровому образу жизни 

 

2.3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми 

разного уровня речевого развития.  
Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 

логопедической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии 

Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Адаптированная рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии – это дети с фонетико-фонематическим и с общим недоразвитием речи 

(I, II и III – го) уровней.  

2.3.1. Содержание  логопедической работы с детьми, имеющими 

первый уровень речевого развития (ОНР I  уровня)       
    На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с первым уровнем речевого развития  на специальных логопедических 

занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей 
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формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 

восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов  Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет 

создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, 

активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-

логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их 

желание общаться с помощью слова.  Логопедические занятия организуются не по типу 

лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в 

которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы На 

логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития  приобретают 

первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами.   Сформированные учителем-логопедом 

речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на 

занятиях, проводимых различными специалистами — участниками образовательного 

процесса, а также в повседневной жизни родителями.  

 Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

первый уровень речевого развития.  

  Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха);  

  формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к 

занятиям;  

  развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

   развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей; расширять понимание речи детьми;  

  развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками;  

  учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми);  

  формировать элементарные общие речевые умения.   

Содержание подготовительного этапа. 
1. Преодоление 

речевого и 

неречевого 

• Установление контакта с ребенком;  • повышение 

эмоционального тонуса ребенка;  • включение его в 

совместную деятельность и формирование навыков 
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негативизма.   

 

взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих силах;  • 

формирование его интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре.  

2. Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти 

• Привлечение внимания ребенка к предметам;  • 

рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на 

объекте, активному восприятию; знакомство с различными 

свойствами предметов на основе операций с ними (форма, 

величина, цвет); знакомство с объемными и плоскостными 

геометрическими фигурами и формами предметов (круг, 

квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). 

Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки 

Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов 

по форме по принципу «такой — не такой», различение 

предметов контрастных и близких по форме);  • развитие 

стереогноза;  • соотнесение формы предмета со словом;  • 

формирование элементарных понятий о величине предметов 

и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый 

большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий;  • различение 

предметов по величине и параметрам: противопоставление по 

принципу «такой — не такой»;  • выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; г • руппировка разнородных предметов по 

величине и ее параметрам; расположение предметов по 

словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или 

убывания) и т. п;  • соотнесение величины предмета и ее 

параметров со словом; формирование понятия о цвете 

предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый);  

• различение предметов по цвету (противопоставление по 

принципу «такой — не такой»;  • выбор предметов одного 

цвета из группы разных по форме и величине; различение 

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.); 

соотнесение цвета предмета со словом; привлечение 

внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения 

источника звука;  • сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков; развитие слухового внимания 

при восприятии звуков различной громкости (громкий — 

тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний; воспитание слухового внимания к речи;  • 

развитие основных функциональных уровней памяти: от 

простого (узнавание) к более сложному (воспроизведению); 

расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений;  • 

увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти; совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов (три-четыре), 

картинок, геометрических фигур, различных по величине, 

цвету и форме;  • запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (двух),звукоподражаний (двух) и т.п. 
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3.  

Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы движений в 

процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики.  

 

 

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами.;  • развитие праксиса позы (по подражанию и 

самостоятельно); выработка динамической координации 

движений: четких и точных движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме;  • удержание двигательной 

программы при выполнении последовательно 

организованных движений;  • обучение выполнению правил в 

подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей;  • развитие движений кистей рук в 

специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в 

работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов);  

• формирование кинестетической основы движений пальцев 

рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на 

развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»);  • формирование кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса: игры 

с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным 

конструктором;  • составление узоров из крупной и мелкой 

мозаики; изображение предметов и геометрических форм с 

помощью палочек (по образцу, по инструкции);  • 

складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, 

штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов;  • 

шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к 

естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко 

открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в 

улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, 

«Дразнилка» —высунуть язык вперед); формирование 

движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек).  

4. Формирование 

мыслительных 

операций 

• Обучение детей умению получать новые сведения об 

объекте в процессе использования не только знакомых, но и 

новых способов действия;  • развитие произвольности, 

опосредованности, восприятия, пространственных 

отношений, способности создавать целое из частей; обучение 

детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков;  • формирование операции анализа и 

обучение способам ее реализации в деятельности;  • развитие 

способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и 

собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из 

четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-

печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.);  • 

формирование операций анализа и синтеза в различных по 

трудности условиях идентификации и моделирования; • 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 
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мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной 

организации на предметном уровне;  • развитие умения 

оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или 

картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по 

вертикали и горизонтали;  • дополнение до целого; 

конструктивные игры и т. п.); формирование операций 

сравнения, обобщения, классификации; развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства или различия предметов по каким-

либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам;  • обучение пониманию 

содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 

обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», 

«Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 

картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и т. п.).  

5. Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия  в 

процессе   

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

• Воспитание чувства ритма;  • обучение ритмическим 

движениям в соответствии с характером звучания музыки;  • 

прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие 

слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех 

ритмических сигналов;  • отстукивание ритма детских песен;  

• развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай 

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

«Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и 

музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим 

петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.).  

6. Развитие 

импрессивной речи 

• Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции;  • 

совершенствование понимания речи на основе восприятия 

целостных словосочетаний, подкрепленных действием 

(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; 

«Покажи куклу» — «Принеси куклу»);  • понимание 

двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 

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

и построй дом»);  • обучение пониманию вопросов: Что? Кто? 

Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», 

«Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что 

звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где 

кошка лежит, а где умывается»);  • соотнесение слов один — 

много с соответствующим количеством предметов и слов 

большой — маленький с величиной предметов.  

7. Вызывание речевого 

подражания, 

потребности 

подражать слову 

взрослого  

Вызывание речевого подражания на материале гласных 

звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-

у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; 

«В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: 

иа» и т. п.);  • вызывание звукоподражаний на материале 

открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — 

«бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — 
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«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; 

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

пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка 

— «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — 

«хрю», «хрю-хрю» и т. п.;  • удавшиеся звуковые комплексы 

повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 

повторений);  • формирование способности называть предмет 

или действие словом, а не звукоподражанием;  • 

формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, 

Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, 

тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи);  • обучение фразовой речи путем договаривания 

начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы 

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

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания 

(«Хочу пить»);  • формирование умения составлять 

двухсловные предложения, включающие усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова (вопросительное слово + именительный 

падеж существительного — «Где баба?»; указательное слово 

+ именительный падеж существительного — «Вот Тата», 

«Это мама»)  

  

          Содержание основного этапа. 
1. Формирование 

общих речевых 

навыков 

• Обучение детей оптимальному для речи типу 

физиологического дыхания.  • Обучение речевому дыханию 

(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без 

речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», 

«Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 

согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует 

непрерывного, длительного выдоха (три слова);   • развитие 

силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 

низко); правильного умеренного темпа речи;  • формирование 

первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок;  • обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц; обучение 

выразительному рассказыванию потешек, небольших 

стихотворений;  • активизация движений артикуляторного 

аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполнения 

игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом 

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

передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы;  • обучение воспроизведению 

ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой.  

2. Развитие • Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 
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импрессивной речи адъективного словаря; уточнение значений слов;  • 

закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты 

будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи 

то, что ты наденешь на прогулку»);  • формирование 

антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей, 

застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), 

прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, 

длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало);  • 

обучение пониманию косвенных вопросов с использованием 

вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому 

мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»);  • 

дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского и женского 

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

(«Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», 

«Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где 

кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, 

где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего 

времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где 

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

где малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

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

взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, 

где Шура читала»);  • развитие понимания предложных 

конструкций с предлогами в, из,на.; формирование понимания 

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

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

пониманию значения продуктивных уменьшительно-

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

очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, 

где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где 

ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»);  • 

обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке (с использованием иллюстраций);  • 

обучение пониманию соотношений между членами 

предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто 

ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 

3. Формирование 

предметного, 

предикативного, 

адъективного 

словаря 

экспрессивной речи.   

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи: слов-действий; слов-названий по 

различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

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

«Мебель» и др.;  • слов, обозначающих признаки предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), 
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величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, 

низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый, вкусный);  • личных и притяжательных местоимений 

(я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);  • наречий, 

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

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

(больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, 

сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо);  • 

постепенное введение в словарь экспрессивной речи 

числительных (один, два, три).  

4. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

• Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения;  • обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки); 

обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа с 

окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку), родительный 

падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет 

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

кошки.), дательный падеж существительных мужского и 

женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому 

подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), 

творительный падеж существительных мужского рода 

единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб 

режут ножом.);  • обучение употреблению глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, 

стоит — стоят, лежит — лежат);  • обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном и косвенных 

падежах по опорным вопросам; обучение согласованию 

местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла);  • обучение правильному 

употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени (ушел — ушла — ушли);  • обучение образованию 

существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, ечк-;  • 

обучение самостоятельному использованию отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

5. Формирование 

синтаксических 

стереотипов и 

усвоение 

синтаксических 

связей в составе 

предложения 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам 

двухсоставным простым предложением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном 

падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного (множественного) числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.);  • обучение 

употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее 
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выражено формой единственного числа существительного в 

именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

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

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой);  • 

формирование умения предлагать сотрудничество или 

выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и 

инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть);  • обучение 

использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); 

закрепление синтаксических связей в составе простого 

предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной 

картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с 

опорой на картинки, в процессе диалога). 

6. Формирование 

связной речи.   

• Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности);  • обучение первым формам 

связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание 

двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и 

сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание). 

7. Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи.   

  

 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе 

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

[Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие);  • 

закрепление произносительных навыков (в пределах 

доступного словаря); обучение детей узнавать и 

воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции;  • развитие фонематического восприятия;  • 

формирование умения различать контрастные гласные ([И — 

У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба 

[М — Б], [Н — Д];  • по месту образования [П — Т], [Т — К], 

[М — Н]);  • формирование у детей звукослоговой структуры 

слова с правильным воспроизведением ударного слога и 

ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих 

сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в 

следующей последовательности: с ударением на гласные 

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

кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, 

сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), 

[Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын);  • обучение 

восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных 

слов (одновременное проговаривание и отхлопывание);  • 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов 

в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

числа настоящего времени при произнесении пар глаголов 

(первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: 

спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. 
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д.);  • обучение произнесению слогов в чистоговорках с 

одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка 

— белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога);  • обучение воспроизведению 

слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием;  • развитие у детей творческой инициативы 

интонационного «окрашивания» речи (произвольной 

выразительности, модуляций голоса) посредством 

специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов. 

 

  Целевые ориентиры. 
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого 

развития должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

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

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

самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

2.3.2. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими 

второй уровень речевого развития (ОНР II уровня).   
Важнейшая задача  обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня)  

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  на 

актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 

обучения; на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей; на развитие навыков понимания и 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций. Продолжается работа по развитию у детей 

понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, 

качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные 

речевые высказывания. В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по 

своей звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению 

звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). На 

основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 
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на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 

развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с 

неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 

детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 

близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, 

простые нераспространенные и распространенные предложения. Ведущим на этом этапе 

работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации».  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания.   

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с 

детьми, имеющими второй уровень речевого развития.  
         Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия; совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; обогащать предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; формировать грамматические 

стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге, 

формировать их монологическую речь; учить детей включать в повествование элементы 

описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений фонетической 

стороны  речи, развивать фонематические процессы. 

 

Содержание подготовительного этапа. 

 
1. Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственн ых 

представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и 

плоскостных геометрических фигурах и формах предметов; 

формирование новых представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный), их различение в 

процессе сопоставления, сравнения; совершенствование 

стереогноза; обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом; закрепление названий, усвоенных ранее 

величин и их параметров; сравнение предметов по величине 

(пять-семь предметов); обозначение величины и ее параметров 

словом; закрепление основных цветов; освоение оттенков новых 
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цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); различение 

предметов по цвету; обозначение цвета предмета словом; 

выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 

предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — 

цвет, форма — цвет — величина); обучение определению 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади); выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела; обучение определению расположения 

предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости; 

совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте; 

совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических 

фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов 

(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и 

случайных.  

2. Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы; 

развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации; развитие кинестетической 

организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции); стимуляция двигательных импульсов, 

направленных к определенным группам мышц; уточнение 

состава двигательного акта; формирование кинестетического 

анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений 

пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, 

обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип 

(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по 

памяти, штриховка); нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса); 

подготовка артикуляторного аппарата к формированию 

правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов; формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений; развитие двигательно-

кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков; формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики); формирование 

кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики); развитие движений мимической 

мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  
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3. Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец); 

обучение решению задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах; формирование основы словесно-

логического мышления; развитие основных компонентов 

мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении 

задания, положительного эмоционального состояния в течение 

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

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки); формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, 

«Дорисуй»); развитие способности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»); 

формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок, вербально обосновав свое решение; 

обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла 

загадок с использованием наглядной опоры; формирование 

способности к активной поисковой деятельности.  

4. Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведени я 

ритмических структур  

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по 

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

  

5. Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией)  

 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука); формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи); обучение умению 

правильно слушать и слышать речевой материал; создание 

благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций.  

 

Содержание основного этапа. 

 
1. Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; усвоение бытового словаря 
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(названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), 

природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природы, растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, пространство, 

количество; совершенствование понимания вопросов 

косвенных падежей существительных; дифференциация в 

импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского, женского и среднего 

рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, 

где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»); дифференциация в импрессивной 

речи глаголов в форме единственного и множественного 

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

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

пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, 

где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка 

поливает цветы, где девочка полила цветы»); 

дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени по родам: мужской, женский и 

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

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

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

дифференциация в импрессивной речи грамматических 

форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать 

большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что 

можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)»; 

совершенствование понимания предложных конструкций с 

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

из-под, из-за (по картинкам); обучение различению 

предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.; 

совершенствование навыков понимания значения 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-

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

значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; формирование -

): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где понимания значения приставок: в-, вы-, при-, 

на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): 

«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает 

воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 

прибежала домой» и т.д.; совершенствование навыков 

понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

2. Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, 

форма, величина, вкус); введение в лексикон детей слов, 

обозначающих элементарные понятия, выделенные на 
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основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота); закрепление в словаре 

экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять; 

формирование ономасиологического (обращается 

внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семантику 

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

строя экспрессивной речи; обучение умению осознанно 

использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

3. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 

(дом — дома); обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, 

окно — окна); совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов); 

обучение изменению существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами; обучение изменению существительных 

среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) 

и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; 

Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — 

На дереве.); обучение изменению одушевленных и 

неодушевленных существительных мужского, женского 

рода и существительных среднего рода множественного 

числа по падежам; обучение правильному употреблению 

несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, 

домино, какао); совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени; обучение правильному употреблению глаголов 

совершенного и несовершенного вида (рисовал — 

нарисовал); совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах; обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и 

женского рода множественного числа в именительном и 

косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров); 

обучение согласованию прилагательных с 
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существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных 

падежах (большое окно, больших окон); обучение 

правильному употреблению словосочетаний: 

количественное числительное (два и пять) и 

существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев); 

совершенствование навыков правильного употребления 

предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по,изпод,из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с); 

совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: – существительных, 

образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-

ик, -ок, чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -

ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк, -ишк-);– звукоподражательных 

глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, 

образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, 

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

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – 

притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, 

папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); – 

относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -

н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, 

соломенный, железный); совершенствование навыка 

самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 

4. Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения  

  

Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении; обучение распространению предложений за 

счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама 

купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода); 

обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате 

купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы 

остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

5. Формирование связной 

речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях 

(в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно- печатных игр и т.д.); обучение 

пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и 

рассказов; обучение самостоятельному составлению 

описательных рассказов (по игрушке, по картинке); 
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обучение составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 

плану, самостоятельно); обучение составлению рассказа из 

личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.); включение в 

повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая 

последовательность рассказывания.  

6. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте); формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки); формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных 

в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа; 

развитие простых форм фонематического анализа: 

выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, 

осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, 

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

определение последнего и первого звуков в слове (мак, 

топор, палец); обучение фонематическому анализу и 

синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, 

на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину); формирование 

фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук); обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения 

согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость); трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (крапива, светофор), в середине слова 

(конфета, калитка); формирование общих представлений о 

выразительности речи; ознакомление с повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонацией, средствами 

их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений 

в импрессивной речи; обучение правильному 

использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи.  

 

7.  Коррекция нарушений Развитие орального праксиса в процессе выполнения 
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движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций 

специальных артикуляторных упражнений; отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому; 

формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания; формирование речевого 

дыхания; обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 

плавный длительный выдох бречевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

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

согласными звуками); постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения); постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе.); развитие основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти); формирование мягкой атаки 

голоса.  

  

Целевые ориентиры 
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать 

слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в 

самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); В 

дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

  

2.3.3. Содержание  логопедической работы с детьми, имеющими 

третий уровень речевого развития  (ОНР III уровня).  
         Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 

уровня,  является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей 

на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
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слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). В процессе работы над 

активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, 

дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В этот период 

продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое 

внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 

языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для 

формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с 

нарушениями речи  к продуктивному усвоению школьной программы. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи  рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте 

является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием 

звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями.  

 Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

третий-четвертый уровень речевого развития. Работать над совершенствованием 

процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; развивать общую, 

ручную, артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; совершенствовать восприятие, 

дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

совершенствовать навыки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений 

фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; формировать 

мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

 

 

Содержание подготовительного этапа.  

 

1. Формирование Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 
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произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений  

 

геометрических форм; освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида); обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию совершенствование навыка 

стереогноза; обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; 

обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию величин; обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных 

цветов; освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светлокоричневый); 

обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам; обозначение цвета и цветовых оттенков словом; 

обучение классификации предметов и их объединению во 

множество по тремчетырем 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 ихнаименованию 

(организация восприятия по слову); расширение объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; 

совершенствование процессов запоминания и воспроизведения 

(с использованием предметов, семи-восьми предметных 

картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков 

и слов).  

2. Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы движений в 

процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей, 

обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно 

организованные движения; совершенствование 

кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции; развитие кинетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса; формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык; 

совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков; развитие кинетической основы 

артикуляторных движений; совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции; 

нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
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мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

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). 

4. Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без 

опоры на зрительное восприятие).Формирование понятий 

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

звучание» с использованием музыкальных инструментов; 

обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками; обучение детей 

восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — 

громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ 

— длинное звучание, . — короткое звучание).  

5. Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня  восприятия 

(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.  

 

 

Содержание основного этапа. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
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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 («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»); 

обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — 

из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по 

картинкам); обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических 

схем; обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов; формирование понимания значения непродуктивных 

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

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

виноградинка»); формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

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

дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

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

значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений 

приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик 

входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»); обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, 

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

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

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций).  

 

1. 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 
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(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 

(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко 

ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки); совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и слово- сочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

2. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных 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 —изпод и предлогов со 

значением местоположения и направления действия; 

обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -

иц-, -ец-); совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; 

совершенствование навыков употребления глаголов, 

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

у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование 

навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение 

правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк 

— волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; 

обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -

ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 
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дождливый, хитроватый, беленький); обучение 

употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее 

(-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее 

чистый) способом; обучение детей употреблению 

превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов ейш-, -айш: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 

слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом; обучение детей подбору 

однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка); обучение детей 

образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный); совершенствование навыка 

самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.  

3. Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

4. Формирование связной 

речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта); 

обучение составлению различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) 

ссоблюдением цельности и связности высказывания; 

обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний; формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста.  

5. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи  

 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза; формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, 

характер нарушения мышечного тонуса); формирование 

умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа; развитие 

простых форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звука в 
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слове, определение послед- него 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 (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). 

6. Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций  

 

 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений; отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений; формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений; 

формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания; формирование речевого 

дыхания; обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох 

7. Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению; 
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знакомство с понятием «предложение»; обучение 

составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом); 

обучение составлению графических схем слогов, слов; 

развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к 

усвоению элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, 

О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, 

Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); 

обучение графическому начертанию печатных букв; 

составление, печатание и чтениесочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с 

согласным в обратном слоге (УТ),сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге (МА),односложных слов по типу 

СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со 

стечением согласных (ШУТКА),трехсложных слов со 

стечением согласных (КАПУСТА),предложений из двух-

четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.); 

обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов.  

  

Целевые ориентиры. 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам.  Таким образом, дети должны уметь: свободно составлять 

рассказы, пересказы; владеть навыками творческого рассказывания; адекватно 

употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать 

и применять в речи все лексикограмматические категории слов; овладеть навыками 

словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал;  оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

фонематическое восприятие; первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза; графо-моторные навыки; элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, 

слогов, слов и коротких предложений).  

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 
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 
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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 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. 

 

 

 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  

                                      педагога с детьми 

 Характерные особенности: 
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1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком 

позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагоги-

ческое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 
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процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-

нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить ка-

чество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный на-

строй детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Самостоятельная 

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 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. Совместное 

творчество детей и взрослых 
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изготовлению продуктов  

детского творчества, 

реализация проектов. 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Трудовая: совместные 

действия, поручения, 

дежурство, задания 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи.    

 Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

  в ходе режимных моментов,  

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы, самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-

модельная, музыкальная, двигательная. 

  Характеристика видов детской деятельности  
1.Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. В группах компенсирующей направленности игра 

является подлинным средством творческой самореализации детей и в полной мере 

выполняет свои коррекционные и развивающие функции. Она организовывается, во-

первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как 

играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-

вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная 

деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, 

свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается 

независимый от взрослых мир детства. Основными принципами организации игровой 

деятельности являются: 

 для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с 

ними, 

  на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный 

способ игры, 

  при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнѐрам.   

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
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средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.   

3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора.  

4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами  

5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома.    Основными задачами при организации труда являются воспитание  у детей        

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Типы организации труда детей:  

 Индивидуальный труд  

  Труд рядом  

  Общий труд  

  Коллективный труд  

  Совместный труд   

6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время 

и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.  

8. Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ.  

9. Проектная деятельность Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему.  

  Общеразвивающий, он характерен  для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной  деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как свои поступки, так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 



100 

 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность.  

10. Исследовательская деятельность  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

 Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования)  

  Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования)  

  Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска)  

  Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения исследования, 

первичная систематизация полученных данных) 

  Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)   

К способам реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи относятся:  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; формирование доброжелательных, 

внимательных отношений; развитие самостоятельности; создание условий для развития 

свободной игровой, познавательной, проектной деятельности; создание условий для 

развития проектной деятельности, для самовыражения средствами искусства, для 

физического развития.  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

АООП ДО:  проектный метод; метод создания проблемных, поисковых, эвристический 

ситуаций; игровые обучающие ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное 

детское экспериментирование; выполнение детьми индивидуально-творческих 

занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов причинно-

следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение; решение 

изобретательских задач;  здоровьесберегающие технологии; нетрадиционные техники 

рисования; метод мнемотехники; информационно-коммуникативные технологии; 

технологии личностно-ориентированного обучения; игровые технологии.  Средства 

реализации АООП ДО  — совокупность материальных и идеальных объектов:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми)визуальные (для зрительного восприятия); аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не 

существующие, но возможные);  

  С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический 

материал); чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех 
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видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.).  Для реализации программы применяются  

не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), 

а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и  

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи.   

 

Формы организации образовательной деятельности 

В детском саду используются фронтальные, групповые, подгрупповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

 

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 
быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 
развития детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения  

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога.  

 

Деятельность 

детей 

Формы  образовательной деятельности 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Игровая Виды игр: 1.Экспериментальные игры  2.Игры - забавы 3.Игры с 

правилами  а) дидактические: настольно-печатные, игры с 

предметами, словесные (по развитию речи, по РМП, по развитию 

эмоциональной, личностной, познавательной сферы, по 
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формированию целостной картины мира, по ОБЖ);  б) подвижные:  с 

элементами спортивных игр: футбол, хоккей,  волейбол, баскетбол, 

бадминтон в) с основными движениями: с бегом, ловлей,  с 

прыжками, с метанием, с лазанием, на ориентировку в пространстве, 

на равновесие. 4.Творческие игры  а) сюжетно-ролевые: 

ознакомительная,  отобразительная, сюжетно-ролевая режиссерская  

б) строительно - конструктивные: конструирование и обыгрывание 

вместе с воспитателем,  по готовому образцу воспитателя, по 

чертежу, по схеме,  по иллюстрации, рисунку, по замыслу (в 

соответствии с замыслом сюжетно-ролевой игры) в) 

театрализованные: Игры – ряженья,    игры – драматизации,       

режиссерские 

Коммуникативная Наблюдение Чтение Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора Детское 

проектирование 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра  Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация Беседа 

Ситуация 

морального выбора 

Проектная 

деятельность  

  

 

Разнообразные 

виды 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы  

 

Познавательно-

исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность Рассказ 

Беседа 

Коллекционирование 

Детское проектирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра Рассматривание  

Наблюдение Чтение 

Игра-

экспериментировани

е Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми  

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность Рассказ 

Беседа  Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Проблемная 

ситуация 

Разнообразные 

виды 

деятельности во 

всех центрах 

активностях 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение  Обсуждение  

Рассказ  Беседа Игра 

Инсценирование 

Викторина  

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 
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Продуктивная 

деятельность Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная 

ситуация 

Использование 

различных видов 

театр  

 

центрах 

активности 

«Наша 

библиотека» и 

«Играем в театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и 

т.п.) 

Самообслуживани

е и бытовой труд 

 Совместные 

действия 

Наблюдения  

Поручения Беседа 

Чтение Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство Игра 

Экскурсия 

Проектная 

деятельность 

 

Разнообразные 

виды 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы  

 

Изобразительная 

и конструктивно-

модельная 

деятельность 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративноприкладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка и другого 

природного 

материала, из 

конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного 

материала 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) Создание 

коллекций 

Украшение 

личных 

предметов Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах «Учимся 

конструировать», 

«Учимся 

строить», 

«Художественног

о творчества 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкальнодидактическа

я игра Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов  

Музыкальная 

подвижная игра 

Интегративная 

Разнообразные 

виды 

деятельности во 

всех центрах 

активности 

группы  
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танцев Совместное пение 

Импровизация Беседа 

интегративного характера 

Интегративная 

деятельность Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное 

упражнение Попевка 

Распевка Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

деятельность 

Концерт-

импровизация 

Музыкально-

дидактическая игра 

Двигательная 

активность 

Физминутка в процессе 

занятий проводится с  

целью предупреждения 

проявления утомления у 

детей Упражнения для 

разгрузки определенных 

органов Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики состояния 

систем организма 

Динамическая пауза 

между занятиями 

проводится ежедневно 

между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз – 

710мин. Подвижные игры 

(средней и малой 

подвижности), 

хороводные игры, 

игровые упражнения  

Утренняя гимнастика 

содержание зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

интересов, двигательных 

потребностей –

длительность 810 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр 

(народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с 

элементами ритмики)  

Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

Утренняя гимнастика 

содержание зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

их интересов, 

двигательных 

потребностей –

длительность  мин. 

(традиционная, на 

основе подвижных 

игр (народных), с 

использованием 

полосы препятствий, 

с элементами 

ритмики)  

Гимнастика после 

сна проводится с 

целью оздоровления 

организма ребѐнка, 

формирования 

мотивации у детей в 

сохранении своего 

здоровья – 

длительность 5-10 

мин. (Разминка в 

постели с 

элементами йоги,  

иммитационные 

упражнения в 

сочетании с 

коррегирующими 

для профилактики 

систем организма, на 

полосе  

препятствий в 

сочетании с 

закаливающими 

Активный отдых 

детей  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

организуется 

ежедневно в 

центре 

активности 
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ребѐнка, формирования 

мотивации у детей в 

сохранении своего 

здоровья – длительность 

5-10 мин. (Разминка в 

постели с элементами 

йоги,  иммитационные 

упражнения в сочетании 

с коррегирующими для 

профилактики систем 

Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы 

организма 

(психогимнастика) 

Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с 

учѐтом состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности, пола 

детей. Дни здоровья 

Детская туристическая 

деятельность  Игры-

соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками  

Совместные физические 

развлечения и досуги 

родителей и детей 

Физкультурный досуг, 

праздник  

 

процедурами)  

Физические 

упражнения и 

подвижные игры на 

прогулке 

подбираются с 

учѐтом интересов 

детей, их 

двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей 

содержания 

образования 

Народные 

подвижные игры 

Упражнения и игры 

на развитие 

двигательных 

способностей детей  

  

 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия)  
Образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями.  

 Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных 

моментов.  Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

предполагает развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, 

развивающего и обучающего характера в течение дня.  Самостоятельная 

образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям 

развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 
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экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  В группах для 

детей  нарушением речи воспитатель планирует виды совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день.  Учитель-

логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день.  

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.  

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов,   

Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская 

форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской 

деятельности. При планировании работы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида 

детской деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности.  

 Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 

мотивацию при организации детских видов деятельности для решения образовательных 

задач, а также  поддерживают познавательную активность детей через создание целой 

системы интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого 

человека.   

Требования к организации занятия (НОД) 
Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность (занятие) проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 

занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал; 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения занятия; 

 четко определить цель и дидактические задачи; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ; 
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 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении 

занятия; 

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности); 

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

 

                  Модель образовательного процесса  
     Построение образовательного процесса строится  на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей.      Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -  интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.   

     Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 

намеченных коррекционных мероприятий  родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, 

педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, 

но и воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 

образовательной деятельности и по заданию логопеда. Родители ребѐнка и педагоги 

детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки.  

      Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно – речевой работы в 

логопедической группе принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются 

присущи достаточно широкие и разнообразные функции: 

Формы работы Задачи работы Коррекционно-развивающие 

программы и методические пособия, 

дидактические материалы. 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

1 – расширение пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразования, 

различных типов 

синтаксических 

конструкций. 

 2 – Формирование 

предметного предикативного 

и адъективного словаря, 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: -  под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия:   

Волосовец Т.В. «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников».  

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 5-6 лет».  

 «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми  6-7 лет».  

  

Архипова Е. В. «Стѐртая дизартрия у 
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экспрессивной речи. 3 – 

Формирование 

грамматических стереотипов 

словообразования и 

словоизменения в 

экспрессивной речи.  4 – 

Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. 

 5 – Формирование связной 

речи. 

 6- Обучение грамоте: 

звукобуквенный анализ 

состава слова.  

детей».  

  

Фомичѐва М. Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». Л.Б. 

Баряева, Л. В. Лопатина. Учим детей 

общаться.  

  

И. Н. Лебедева Развитие связной речи 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа в группе 

(развитие общей 

и мелкой 

моторики, 

координации и 

движений, 

коррекция 

проблем общения 

1 – расширять словарный 

запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового 

опыта детей. 2-развивать 

фразовую речь в ходе 

комментированного 

рисования, обучения 

рассказыванию по 

литературным 

произведениям, по 

иллюстративному материалу, 

содержание которых 

отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

3- совершенствовать 

планирующую функцию 

речи детей: намечать 

основные этапы 

предстоящего выполнения 

задания (Что будем делать 

сначала? Что потом?) 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 - Н. В. Нищева.  

Методические пособия: Арушанова 

А.Г., Рычагова Е.С. Речевые игры  

Крупенчук О.И. Научите меня 

говорить правильно!  

Лопатина Л.В.,Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по развитию 

интонационной  выразительности 

речи дошкольников  

Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, 

играем  

Кольцова М.М. Рузина Ребѐнок учится 

говорить. 

Коррекционная 

работа учителя-

логопеда 

1 Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи.  

2- Формирование сенсорно- 

перцептивного уровня 

восприятия 3- Нормализация 

мышечного тонуса 

мимической и 

артикуляционной 

мускулатуры путѐм 

проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: -  

 под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 - Н. В. Нищева.  

Методические пособия: 

 Архипова Е.Ф. Логопедическая 

работа с детьми раннего возраста 

Голубева Г.Г. Преодоление 

нарушений звуко-слоговой структуры 

слова  

Филичеа Т.Б., Чиркина Г.В. 

Фонетико-фонематические нарушения 

и их коррекция. 

Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. 
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Логопедическая работа по 

интонационной выразительности речи 

дошкольников.  

Подгрупповая 

логоритмика 

Коррекция нарушения 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций  

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 
ТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 - Н. В. Нищева.  

Артикуляционная 

гимнастика 

Коррекция нарушения 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 
ТНР: 

 -  под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 - Н. В. Нищева.  

Методические пособия: 
ПожиленкоЕ.А. Артикуляционная 

гимнастика ОвчинниковаТ.С. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском 

саду 

 КуликовскаяТ.А. Артикуляционная 

гимнастика в считалках  

Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития ручной моторики.  

  

 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия: Кольцова 

М.М. Рузина Ребѐнок учится говорить.  

ОвчинниковаТ.С. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском 

саду.  

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика 

Мимическая 

гимнастика 

Совершенствование 

движений мимической 

мускулатуры по словесной 

инструкции.  

 Развивать стремление 

передавать эмоциональные 

состояния.  

 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 

ТНР: 

 -  под ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия:  
Е. В. Рылеева Вместе веселее! 

Ковалец И. В. Азбука эмоций. 

Монакова Н. И. Путешествие с 

гномом 

«Коррекционный 

час» - работа 

воспитателя по 

заданию учителя-

логопеда.  

Формирование связной речи.  

 Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. расширять 

словарный запас, связанный 

с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового 

опыта детей.  

Обучение грамоте 

Примерные адаптированные 

программы для дошкольников с 
ТНР:  

-  под ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

- Н. В. Нищева.  

Методические пособия: Селиверстов 

В. И. Речевые игры с детьми. 

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 5-6 лет».  

«Логопедия в детском саду. Занятия с 
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детьми  6-7 лет». Т.В.Александрова. 

 Практические задания по 

формированию грамматического 

строя у дошкольников. 

 Н. В. Нищева 

 Система коррекционной работы .  

 

         Коррекционно  - развивающая работа педагога – психолога 

 
Коррекционная 

работа педагога 

– психолога 

(индивидуальна

я)  

  

 

1) Коррекция агрессивного 

поведения 2) Коррекция 

повышенной возбудимости 

3)Коррекция страхов 

,тревожности 4) Коррекция 

истерических состояний 

5)Коррекция гиперактивного 

поведения 6) Коррекция  

гипперактивного поведения 7) 

Коррекция упрямства, 

негативизмов  

  

  

  

 

Коррекционно -  развивающая 

программа  

 Примерная адаптированная 

образовательная программа для 

дошкольников под редакцией проф. 

Лопатиной Л.В.  

Индивидуальная коррекционно – 

развивающая программа для 

гиперактивных детей Игнатова Л.В. 

Методические пособия:  

Коррекционно - развивающие занятия 

по  снятию агрессии 

С.В.Лесина,Г.П.Попова 

Т.Л.Снисоренко   И.Л. Арщишевская 

«Работа психолога с гиперактивными 

детьми» «Психологическая помощь 

дошкольнику» Н.Яковлева, Васькова, 

А.А. Политыкина. Справочник 

педагога - психолога 

Индивидуальны

е 

психологически

е тренинги 

1) формирование 

произвольного слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания и памяти зрительно 

пространственных 

представлений 2) 

Формирование мыслительных 

операций, анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 3)Становление 

классификации 4) 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

творчества 5) Развитие 

воображения 

«Коррекционно развивающая 

программа: Примерная коррекционно 

развивающая программа под 

редакцией Л.В.Лопатиной 

Методическая литература: 

«Коррекционно -  развивающие  

занятия» В.А. Шорохиной по всем 

возрастным группам Программа для 

детей под редакцией А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция внимания» 

Чувствуем – познаем - размышляем» 

комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально – волевой 

сферы у детей 5-6 лет М.В. Ильина. 

Психологически

й тренинг, 

(подгрупповая 

работа)  

1) Формирование 

произвольного, слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно  

- пространственных  2) 

формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 3) Усвоение 

нравственных ценностей 4) 

«Коррекционно развивающая 

программа:  Пимерная коррекционно 

развивающая программа под 

редакцией Л.В.Лопатиной  Программа 

для детей под редакцией 

А.А.Осиповой «Диагностика и 

коррекция внимания Методическая 

литература: «Коррекционно  - 

развивающие занятия» - комплекс 

мероприятий по  развитию 
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Развитие общения и 

взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 5) 

становление социального 

интеллекта 6) Становление 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 7) 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 8)Развитие 

интересов, любознательности, 

познавательной мотивации, 

развитие воображения и 

творческой активности   10) 

Формирование представлений 

о себе и других людях 

11)Владение речью, как 

средством общения  

воображения под редакцией С.В. 

Лесиной «Давай поиграем» 

Тренинговое развитие и коррекция 

Эмоционального мира дошкольников 

4 – 6 лет, Тренинговое  развитие мира 

социальных взаимоотношений 

«Чувствуем – познаем - размышляем» 

комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально – волевой 

сферы у детей 5-6 лет М.В. Ильина   

 

Коррекционно  - развивающая работа музыкального руководителя 

 
Формы работы  Задачи работы Коррекционно-

развивающие программы и 

методические пособия, 

дидактические материалы.  

 Коррекционная 

работа 

музыкального 

руководителя 

(индивидуальная) 

работа музыкального 

руководителя (индивидуальная)  

Развивать музыкальный слух 

(тональный, ритмический, 

динамический, тембровый), 

дыхание.  

Развивать мелкую моторику.  

Развивать слухозрительное 

воображение  и ассоциативное 

мышление.  

Развивать способность 

распознавать различные 

эмоциональные состояния.  

Познакомить с приемами игры и 

способами звукоизвлечения на 

музыкальных инструментах; 

побуждать к свободной 

импровизации 

Методическая литература и 

пособия:  

«Умные пальчики» 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

«Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры», 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева  

«Бим! Бам! Бом!» Сто 

секретов музыки для детей. 

Игры со звуками. 

Т.Э.Тютюнникова  

«Учусь творить. 

Элементарное 

музицирование: музыка, речь, 

движение». Т.Э.Тютюнникова  

«Нескучные уроки». 

«Потешные уроки» 

Т.Э.Тютюнникова  

 

 

 

Коррекционно  - развивающая работа инструктора 

 по  физической культуре 
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Формы работы Задачи работы Коррекционно-

развивающие программы 

и методические пособия, 

дидактические материалы. 

Психологический 

тренинг, 

(подгрупповая 

работа) 

Цель: коррекция и укрепления 

физического развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, потребность в 

систематических занятиях 

физическими упражнениями. 

Развитие физических качеств и 

укрепление индивидуального 

здоровья.  

1.Степаненкова Э.Я. Теория 

и методика физического 

воспитания и развитие 

ребенка: Учебное пособие. 

М., 2006. 2.Козырева О. В. 

Лечебная физкультура для 

дошкольников. Пособие для 

инструкторов лечебной 

физкультуры, воспитателей 

и родителей.  

Коррекционная 

работа руководителя 

физического 

воспитания 

(индивидуальная)  

Образовательные задачи: 

1.Формирование и развитие 

жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. 

2.Обучение технике правильного 

выполнения физических 

упражнений. Развивающие задачи: 

1.Развитие двигательных качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, 

мышечной силы, двигательной 

реакции) Оздоровительные и 

коррекционные задачи: 

1.Укрепление и сохранение 

здоровья, закаливание организма 

учащихся. 2.Коррекция нарушений 

опорнодвигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 3.Коррекция и 

развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные задачи: 

4.Воспитание в детях чувства 

внутренней свободы, уверенности в 

себе, своих силах и возможностях.  

3. Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б. Развивающая 

педагогика оздоровления.  

  

 

 

Для успешной реализации образовательной Программы учителем-логопедом 

совместно с двумя воспитателями, составляются Рабочие программы на возрастную 

группу с перспективным и тематическим планированием на учебный год. Результаты 

диагностики и индивидуальные маршруты развития ребѐнка фиксируются в картах 

развития ребѐнка (речевая, психологическая, педагогическая).  Система основных видов 

непосредственно образовательной деятельности разработана в соответствии с 

максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии 

с СанПиН.  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 В средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю); 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,  
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 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей: 

   5-го года жизни - не более 15 минут,  

   6-го года жизни - не более 20 минут,  

   7-го года жизни - не более 30 минут.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней,  старшей и подготовительной группах не превышает 45 минут, 1 час   и 

1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после 

дневного сна - не более 15 минут,  20 минут и 30 минут соответственно).  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.   

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности 

включает в себя:   
  прием пищи (завтрак, обед, полдник);  

  ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 3-4 часов;  

 дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

 самостоятельную деятельность детей;  

  коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

  непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);  

  общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  

  разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия.  

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов       
   При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и другими.  

Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально 

коммуникативно

е развитие 

Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

коммуникативные игры. 

Народные хороводные 

игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Беседы о нормах и 

правилах 

взаимоотношений, 

Наблюдение 

Трудовая 

деятельность Игры, 

ситуации общения 

Индивидуальная 

работа Общение 

детей со 

сверстниками и 

взрослым 

Ситуативные беседы 

Формирование 

Эстетика труда, 

ручной труд, труд  в 

природе. 

Коллективный труд. 

Тематические 

досуги.  Игры 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские,  

строительно-

конструктивные и 

др.  Общение 
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культуре поведения, 

этике. Психогимнастика. 

Формирование навыков 

самообслуживания, 

трудовые поручения, 

дежурство.  Наблюдения, 

беседы, игры 

навыков безопасного 

поведения  

младших и старших 

детей  (совместные 

игры, спектакли). 

ОБЖ –  беседы и 

игровые ситуации; 

игры- тренинги.   

Работа с макетами, 

игровыми моделями.  

 

Познавательное 

развитие 

Образовательная 

познавательная 

деятельность (+ 

коррекция); 

Дидактические, 

развивающие игры (с 

коррекционной 

направленностью). 

Моделирование. Чтение 

познавательной 

литературы, беседы по 

содержанию. Наблюдения 

в природе; целевые 

прогулки и экскурсии. 

Играэкспериментировани

е. Участие в проектной 

деятельности.  

 

Наблюдение 

Трудовая 

деятельность Игры, 

ситуации общения 

Индивидуальная 

работа Общение 

детей со 

сверстниками и 

взрослым Игры с 

водой и песком 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментировани

е Ситуативные 

беседы 

Образовательная 

деятельность  (+ 

коррекция). Досуги 

познавательного 

цикла. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры.  

Коллекционировани

е, организация  

мини-музеев. 

Исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Чтение, восприятие 

художественной 

литературы. Разучивание 

стихов. Разговоры на 

заданную тему и темы 

детей. Дидактические 

речевые игры (ЗКР, 

лексика, грамматика, 

фонетика и др.).   

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная 

работа Общение 

детей со 

сверстниками и 

взрослым Игры с 

речевым 

сопровождением 

Беседа Обогащение 

и активизация 

словаря 

Чтение и 

рассказывание 

литературных  

произведений. 

Книжный уголок 

(игры по  

литературным 

произведениям,  

рассматривание книг 

и др.). 

Дидактические игры. 

Общение. 

Составление 

книжексамоделок. 

Досуги на основе 

литературных  

произведений. 

Речетворчество 

(сочинение сказок, 

загадок, творческих 

рассказов по картине 

и др.). Игры-

драматизации,  

  

театрализованные. 

Художественно- Рассматривание Привлечение Работа в уголке 
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эстетическое 

развитие 

произведений искусства. 

Эстетика быта. 

Аппликация, лепка, 

рисование. Работа с 

лекалами, внутренними 

трафаретами. Экскурсии и 

наблюдения и в природе 

(на участке).  Целевые 

прогулки. Музыкально-

ритмическая 

деятельность. Праздники 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире 

Наблюдение Игры, 

ситуации общения 

Индивидуальная 

работа 

Художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой 

на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.) Использование 

закличек, песенок 

изодеятельности  (с 

коррекционной 

направленностью):  

рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный 

труд.  Работа с 

раскрасками. 

Музыкальные 

досуги, развлечения. 

Совместная 

творческая 

деятельность  

старших и младших 

детей (дни  

рождения, 

совместные игры) 

Физическое 

развитие 

Прием детей (на воздухе в 

теплое и сухое время 

года).Утренняя 

гимнастика.  Культурно-

гигиенические процедуры 

с валеологическим 

сопровождением.  

Закаливание (воздушные 

и водные процедуры). 

Релаксация. 

Оздоровительные 

минутки. Физкультурная 

деятельность с 

инструктором по 

физической культуре (с 

коррекционной 

направленностью). 

Физкультминутки, 

динамические паузы. 

Прогулка (подвижные и 

спорт. игры; спорт. 

соревнования, инд. 

работа, самостоятельная 

двигательная деят-т 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры Развитие 

физических качеств 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений  

Дневной сон с 

доступом свежего  

воздуха.  

Гимнастика 

бодрящая. 

Закаливание  (ходьба 

босиком в спальне, 

обширное умывание 

после 

сна)Физкультурные  

досуги, праздники. 

Прогулка (инд. 

работа). Подвижные  

игры. 

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность. 

Валеологические 

досуги. Беседы из  

серии «Уроки 

здоровья» 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности  

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
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позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

  организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Образовательная область Самостоятельная деятельность детей 

Социально- коммуника-

тивное развитие 

Игры в развивающих уголках группы (сюжетно-ролевые 

игры, индивидуальные игры,  совместные игры) Все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками Выполнение гигиенических 

процедур. Самообслуживание. Трудовая деятельность. 

Рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное развитие Самостоятельные игры в уголках группы . Сюжетно-

ролевые игры Рассматривание книг, картинок, 

тематических альбомов Развивающие настольнопечатные 

игры Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки) Наблюдения 

Экспериментирование (игры с водой и песком, 

природным материалом и т.д.)  

Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений Самостоятельная работа в уголке книги 

Совместные игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы Самостоятельное 

рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, фотографий, альбомов Самостоятельное 

музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах Слушание музыки Рассматривание 

поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры 

 Спортивные игры 

 Игры со спортивным инвентарем 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. 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, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  
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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 является 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 широко использует также 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.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности. 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, 
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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 непосредственно организованной 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 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, развитие 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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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.);  
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к 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;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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, направленное 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, 
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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 

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 и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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.  

 

Формы организации образовательной деятельности  

и культурных практик 
Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации. 

Физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурство и коллективный труд, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 
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досуги. Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 
АООП ДО обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в  

образовательной деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

   Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; помогать детям обнаружить конструктивные 

варианты поведения;создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно 

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

      Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

      Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
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устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

      Развитие самостоятельности 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

       Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

    Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  для развития 

игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

            Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
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создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

     Создание условий для физического развития 

     Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Способы поддержки детской инициативности 

 
Инновационные  

педагогические  

технологии 

Создание интеллектуально 

-игрового  

пространства 

Активные методы  

обучения 

 

Детское игровое  

экспериментирование 

 

Создание эколого-

образовательной и эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития                     

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

 

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 
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Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная прогулка 

по экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды 

гимнастик: 

психогимнастика, 

зрительная, дыхательная, 

пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной 

среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание  

коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности  

 

ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач) 

 

 

 
Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка в о всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку;  
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 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; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.8.   Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с 

семьями детей  
Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 

направлена на:  

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском 

саду; 

  педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Успешность воспитания и обучения 
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детей в группе обеспечивается интеграцией деятельности педагогов, специалистов, 

родителей. С учетом приоритета открытости детского сада для родителей выстраиваются 

партнерские взаимоотношения с семьей через организацию деятельности в трех 

направлениях: информационно-аналитическое, содержательно-практическое, контрольно-

оценочное. Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных 

данных о семьях воспитанников. Ежегодно в МДОУ проводится мониторинговое 

исследование, целью которого является выяснение образовательного уровня родителей, 

возрастного ценза, количества детей в семье, количество полных и неполных семей. 

Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на образовательные и 

воспитательные услуги МДОУ. 

Методы изучения семьи: 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за  ребенком; 

 Посещение семьи  ребенка; 

 Обследование семьи с помощью проективных методик; 

 Беседы с ребенком; 

 Беседы с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно, если МДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о МДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии  ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

  равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

  Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Система взаимодействия с родителями включает: 

1. ознакомление      родителей с результатом работы МДОУ на общих родительских 

собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

2. ознакомление      родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 
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3. участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы      родительского комитета; 

4. целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

5. обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых      занятиях. 

   Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в МДОУ 

решается в следующих направлениях: 

  - работа с коллективом МДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

  - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МДОУ,  совместная 

работа по обмену опытом. 

   Эффективность такой работы проявляется не только в том, чтобы провести какую-то 

работу при участии родителей и добиться результата, но и том, чтобы из года в год 

совершенствовать свои подходы, искать более эффективные формы взаимодействия с 

родителями и влияния на них. 

Наиболее результативные формы взаимодействия следующие:  

 собрания (в различных формах); 

 круглые столы; 

 педагогические беседы; 

 оформление информационных стендов для родителей; 

 организация тематических выставок; 

 демонстрация видеоматериалов; 

 тематические консультации; 

 размещение информации на сайте МДОУ; 

 совместные праздники и развлечения, акции, походы и прогулки. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 
 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о семье  

Наблюдение за общением родителей и 

детей  

2-3 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  

включение родителей в 

деятельность детского 

сада.  
 

Проведение совместных праздников и 

посиделок   

Оформление совместных с детьми 

выставок  

Совместные проекты  

Участие в акциях, субботниках  

Помощь  в  создании 

предметно-развивающей среды  

Семейные конкурсы  

Совместные  социально значимые акции  

Совместная трудовая деятельность   

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

ежегодно 
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В управлении ДОУ   Участие в работе Совета родительской 

общественности; педагогических 

советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

Консультации  

Дискуссии  

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы  

Родительские собрания  

Вечера вопросов и ответов  

Семинары  

Создание странички на сайте ДОУ 

 Решение проблемных педагогических 

ситуаций  

Выпуск газет, информационных листов 

плакатов для родителей  

Консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ.  

1 раз в квартал  

 

 Обновление 

постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство  

Беседы с родителями  

 

Психолого-педагогические тренинги  

Экскурсии по детскому саду (для вновь  

поступивших) 

 Дни открытых дверей  

Показ открытых занятий  

Родительские мастер-классы  

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, конкурсов  

 

По мере 

необходимости 

1раз в квартал  

 

По плану  

1-2 раза в год 

 

1 раз в 

квартал 

Постоянно по 

годовому 

плану  

2-3 раза в год  

 

 

 

Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

    В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей (законных 

представителей) и детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях семьи. 

     Цель создания консультативного пункта - обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего 

развития личности детей, не посещающих образовательное учреждение. 

     Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

консультационном пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). Консультационную работу проводят заведующий, заместитель 

заведующей по УВР, учитель-логопед, педагог-психолог,  воспитатели, медицинская 

сестра. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 
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     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Необходимо, чтобы взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. 

    Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

   Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

   Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

  Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма совместной 

деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
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алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), 

родительские и педагогические чтения. 

                 Формы  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно   - 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения   родителями 

детского сада 

Ознакомление   родителей с 

условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях   

дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей 

поверхностного суждения о   роли 

детского сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего воспитания.   

Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, 

практическая помощь   семье. 

Знакомство с семьей 
Встречи   – знакомства, 

анкетирование семей. 

Открытые просмотры   

занятий и других видов 

детской деятельности 

Наблюдение   за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со   

сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом   жизни 

детского сада. У родителей 

появляется возможность увидеть 
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своего   ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

Информирование 

родителей   о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных   стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей 

на   детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет – 

журналов,   переписка по 

электронной почте. 

День открытых дверей 

Общение   педагогов и родителей. 

Родители, а также другие близкие 

ребенку люди,   наблюдают 

деятельность педагога и детей, могут 

сами участвовать в играх,   занятиях 

и др.  

Видеофильмы и   

презентации о жизни 

группы, детского сада, 

различных видов 

деятельности,   режимных 

моментов 

Внедрение   в образовательный 

процесс разнообразных творческих 

средств. Информирование   

родительского сообщества о жизни 

ребенка в детском саду, его 

развитии. 

Выставки детских работ 

В   каждой группе представлены 

уголки творчества детей. Регулярное 

размещение   детских работ, 

выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и детей, 

  родителей и детей. 

Фотовыставки 

Ознакомление   родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, 

деятельностью их детей. 

Информационные 

проспекты 

Краткое   представление материала, 

демонстрирующего специфику, 

отличия от других,   информация о 

специалиста, дополнительных 

услугах. Формирование у родителей 

  первоначальных представлений об 

учреждении, демонстрация 

заинтересованности   коллектива в 

развитии и воспитании детей, 

стремление к сотрудничеству с   

родителями. 

Информационно   - 

просветительские 

формы 

Образование родителей 
Организация   «школы для 

родителей» (лекции, семинары, 

семинары – практикумы), 
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проведение   мастер – классов, 

тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная деятельность 

Привлечение   родителей к 

организации вечеров музыки   и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного 

абонемента,   маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных   праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской   

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Информационные стенды 

Знакомство   родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного   

возраста, методами и приемами 

воспитания. 

Папки – передвижки 

Более   подробное ознакомление 

родителей с теми или иными 

вопросами воспитания   (памятки 

родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о возрастных и 

  индивидуальных особенностях 

детей и др.)  

Мини - газеты 

Информирование   о жизни детского 

сада (благодарности родителям за 

помощь, анонсы конкурсов,   

консультаций и др.), информацию по 

проблемам дошкольной педагогике и 

  психологии. 

 

Планы  взаимодействия с семьями воспитанников отражены в (Приложении № 6 ) 

. 
Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. В группе учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно  в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации деятельности с детьми необходимы для того, 

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

развитии. Для взаимодействия используются тетради «Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР» -Н.Э. Теремковой, « Говорим правильно»- альбомы для 

выполнения домашних заданий О. С. Гомзяк, тетради Н.В.Нищевой «Занимаемся вместе» 
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с методическими рекомендациями для родителей. Задания тетрадей подобраны в 

соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. Работа с родителями включает: проведение мониторинговых 

мероприятий; система методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», 

серия альбомов «Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние 

задания»); наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые 

показы деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; 

родительские собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); 

проведение экскурсий, походов, развлечений. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 
 

Образовательная область             Образовательный потенциал семьи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с 

членами семьи Развитие взаимодействия ребенка с 

социумом Совместная игровая деятельность Семейные 

традиции  

Работа по формированию безопасного поведения на 

улице, дома, на природе Демонстрация личного примера 

соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, 

бережного отношения к природе и т.д.  

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов  

Формирования навыков самообслуживания Знакомство 

детей с домашним и профессиональным трудом  

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проведение в детском саду совместных с родителями 

конкурсов, акций 

 Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности 

Познавательное развитие Интеллектуальное развитие ребенка в семье Поощрение 

возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них 

 Чтение художественной и познавательной литературы, 

просмотр художественных, документальных 

видеофильмов  

Совместные прогулки и экскурсии  

Совместная с детьми исследовательская, проектная и 

продуктивная деятельность дома Привлечение родителей 

к участию в конкурсах 

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с 

членами семьи  

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями 

Свободное общение взрослых с детьми Домашнее чтение 

 Организация семейных театров 

 Совместная игровая деятельность Стимулирование 
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детского сочинительства 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Участие  в  выставках семейного художественного 

творчества в детском саду  Участие в праздниках, 

концертах, утренниках, развлечениях  

 Развитие художественной деятельности детей 

Совместная с детьми творческая деятельность 

Совместное рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, фотографий, альбомов и т.д. 

 Посещение выставочных залов.  

Занятия в творческих студиях, детских клубах Посещение 

концертов  профессиональных  и  самодеятельных  

коллективов 

Физическое развитие Участие в совместных с детьми физкультурных 

праздниках, соревнованиях в детском саду Выполнение 

утренней гимнастики вместе с ребенком 

 Совместные спортивные занятия, игры 

 Создание дома спортивного уголка  

Покупка ребенку спортивного инвентаря Совместное 

чтение литературы, посвященной спорту, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

 Ведение здорового образа жизни 

 Организация полноценного питания  

Закаливание  

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 

Перечень литературы по работе с семьей 

 
1. Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в ДОУ: Учебно-

методическое пособие. Магнитогорск, 2005. 

2. Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: Зачем? Как?- М.: Ассоциация 

ПО,1993 

3. Воспитатели и родители: Из опыта работы/ сост. Загик Л.В., Иванова В.М.-М.: 

Просвещение, 1985 

4. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989 

5. Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986 

6. Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России. М: Линка-

пресс,2006 

7. Социальная работа в ДОУ/ сост. Фадеева И.В..- Магнитогорск, 2006 

8. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы: пер. с 

фин.: Кн. для воспитателей детского сада и родителей-М.: Просвещение, 1993 

 

 

2.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностям. 
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2.9.1. Взаимодействие МДОУ и социума. 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями.  

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами 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. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали:  

 Отдел образования администрации БМР: 

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми. 

2. Участие специалистов отдела образования в аттестации руководящих и 

педагогических работников МДОУ. 

3. Участие детей и педагогов в районных мероприятиях. 

4. Контроль за качественным выполнением социального заказа и реализацией 

образовательной программы ДОУ. 

 

 Образовательные школы (МОУ СОШ № 2 г. Буденновска, МОУ Гимназия №7 

г. Буденновска, ГКОУ «Казачий кадетский корпус») 

1. Осуществление преемственности содержания образовательной работы с 

детьми. 

2. Взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий.  

5. Сотрудничество администрации, специалистов и педагогов. 

 Спортивно-оздоровительные учреждения (ДЮСШ, стадион, бассейн, 

Спорткомплекс «Старт», «Лукоморье»). 

1. Посещение детьми спортивно-оздоровительных учреждений. 

2. Встречи детей и педагогов со спортсменами города, района. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий, фестивалей. 

 Детская музыкальная школа, художественная школа, Дом детского 

творчества. 

1. Творческие встречи с воспитанниками школ. 

2. Взаимопосещение выставок детских работ. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

4. Консультации педагогов-профессионалов. 

5. Оказание дополнительных услуг на договорных основах (при 

необходимости). 

 Предприятия и организации города (аптека, поликлиника, почта, магазин, 

пожарное депо и т. д.). 

1. Экскурсии. 
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2. Ознакомление детей с профессиональной деятельностью родителей. 

3. Встречи, беседы с целью формирования основ валеологической культуры. 

4. Согласование содержания и целесообразности использования 

здоровьесберегающих технологий. 

5. Экскурсии, наблюдения с целью обобщения знаний детей об окружающей 

действительности. 

6. Формирование основ культуры общения. 

 ГИБДД 

1. Осуществление содержания образовательной работы с детьми. 

2. Приглашение сотрудников ГИБДД на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий, акций.  

 Детская поликлиника 

1. Лечебно – профилактические мероприятия (медосмотры, прививки); 

      2. Оказание врачебной помощи;  

      3. Проведение медицинских осмотров детей;  

      4. Профилактические осмотры врачами-специалистами детской поликлиники. 

 Учреждения культуры города (ДК, краеведческий музей, библиотека и др.). 

1. Экскурсии. 

2. Знакомство с народным творчеством талантливых мастеров города. 

3. Приобщение к истории культуры и быта малой Родины. 

4. Встречи с интересными людьми. Совместные мероприятия. 

5. Проведение занятий, викторин. 

6. Источник информации: история предмета, биография мастеров искусства и 

т. д. 

7. Праздники детской книги. 

 Средства массовой информации. 

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших педагогах в районной 

газете. 

2. Распространение опыта на сайте ДОУ. 

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 партнеров.  

 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.  

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:  

- Открытость ДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала социума.  

- Реализация активных форм и методов общения.  

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.   

Основные формы организации социального партнерства:  
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 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  

конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» 

и т.д..  

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, 

в различных конкурсах.   

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,  

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.  

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта форма  социального 

партнерства способствует решению проблемы  организации работы с одаренными 

детьми, развитию их творческого потенциала.   

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  

для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

 

2.9.2. Преемственность ДОУ и школы. Организация работы в ДОУ по 

преемственности дошкольного и начального общего образования 

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

- согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования; 

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника; 

- обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности; 

- преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального общего 

образования. 

- Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

 совместные заседания методических объединений  по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе; 

 семинары-практикумы; 
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 взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей; 

 разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ 

образования; 

 Дни открытых дверей. 

Работа с детьми включает: 

 организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника); 

 совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖; 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 совместное проведение родительских собраний; 

 проведение дней открытых дверей; 

 посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 

 открытые занятия педагогов дополнительного образования; 

 консультации педагога-психолога и учителя; 

 организация экскурсий по школе; 

 привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

   Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа  в ДОУ по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. (Приложение №7) 

 

2.9.3. Региональный компонент 
Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Ставропольский 

край, с достопримечательностями города Буденновска осуществляется в тесной 

взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при их 

поддержке в совместной деятельности педагога и детей  и в самостоятельной 
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деятельности  воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. Предпочтение отдаѐтся культурно – досуговой деятельности.  

 

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 

 
ОО Методические приѐмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация национальных блюд 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

-нравственно-экологические проекты 

Духовность и культура Ставрополья: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Ставрополье, в Буденновске; с духовно-нравственным укладом 

жизни многонационального края 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города, края 

Культурно-социальные детско-взрослые проекты 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Ставропольского края края, с народными приметами, с 

фенологическим календарѐм 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая и 

подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-

походы в парк, сквер, в сад, на поле; походы в кино,  музей 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Мой любимый 

уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и современность» 

-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; портреты 

руководителей 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

-мини-походы по территории микрорайона 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с 

символикой 

-Беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах,  гордости 

Буденновска 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

-широкое использование национальных, народных игр казаков 
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«Наездники и кони», «Перетяжки», «Казаки», «Пятнашки»… 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад 

-видео-экскурсии: центры Здоровья Ставропольского края (крупные 

клиники, больницы) 

-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

-беседы об изобразительном искусстве Ставропольского края: об 

орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

Ставропольских художников 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества 

художников  

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

Ставрополья 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкального уголка 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

-казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, русские  народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козѐл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь») и другие 

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству того или иного 

писателя, поэта 

-игры-инсценировки  

-драматизация русских  народных сказок, произведений писателей и 

поэтов Ставропольского края 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы русского народного 

костюма) во всех возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и радиокомпаний 

-организация в детском саду театральной студии 
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Образовательная программа «Детство с родным городом»,  согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования направлена на 

решение  следующих задач: 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 

Принципы формирования программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Задачи программы: 

Оказывать содействие в развитии: детского творчества в окружающем мире; умения 

ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении и отражать это в 

своей действительности. 

Развивать интерес и бережного отношения, к природе сочетая с воспитанием к любви к 

родному поселку, краю. 

Способствовать развитию чувства патриотизма любви и привязанности к родному краю, 

преданности к семье, и близким, желание беречь природу края. 

 

Этапы выполнения работ по программе: 

 

Первый этап – создание условий работы по ознакомлению детей с историко-

культурным наследием родного города, края. 

Этнографическо-развивающая среда создаѐтся в группе как фактор формирования в 

растущем человеке любви и уважения к людям, родному городу, краю, созидания красоты 

окружающей природы, добра и включает:  

- внутреннее убранство группы, где живут и воспитываются дети; 

- предметы и материалы для разнообразных занятий, игр должны быть доступны детям и 

радовать их не только своим назначением, но внешним видом. 

 

Центр изобразительно искусства 

 

Здесь размещены материалы для знакомства детей с различными видами 

изобразительного, декоративно – прикладного искусства, предметами промыслов 
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русского быта; кроме того, в этом центре находятся материалы и оборудования 

необходимые для детской изобразительной деятельности. При подборе учитываются 

половые различия детей – предоставляются материалы и оборудования для ручного труда 

интересные как для мальчиков, так и для девочек. 

Этнографическо-развивающая среда должна включать содержательные компоненты, 

которые активизировали бы эстетическое восприятие игрушки, в том числе и народные. 

 

Музыкально- театральный центр 

 

Здесь собрано необходимое для театрализованной деятельности и игр: детские костюмы, 

театр на фланелеграфе. 

Сиди-аудиотека: ―Голоса птиц‖, ―Шум дождя‖, ―Добро пожаловать в экологию‖, ―Звуки 

природы‖, ―Инструментальная музыка‖. Видеоматериалы: ―Улицы Плесецка‖, ―Природа 

края‖, ―Наш посѐлок‖. 

Ноутбук, CD-плеер, телевизор, музыкальный центр. 

 

Центр “Моя семья” 

 

Здесь размещаются альбомы с семейными фотографиями детей, временные тематические 

фотовыставки, а также детские рисунки, связанные с темой семьи, творческие работы 

сделанные членами семьи. 

 

Экологический центр 

Этнографическо-развивающая среда немыслима без природного содержания, которая 

является важнейшим средством нравственного и духовного развития детей. В группе 

имеется уголок природы. На участке детского сада есть уголок нетронутой природы. 

 

Содержательный раздел 

 

Шестой год жизни 
Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на  красоту того 

места, в котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей  возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, к котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

посѐлка дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия 

образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения 

к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению   

соответствующей   их   возможностям   социальной   активности, обращенной к городу 

и людям города (совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, 

акциях – посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, 

приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, 

повествует об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных 

триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи 

и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю 

успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

«расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного посѐлка, 

стимулированием вопросительной активности ребенка 5-7 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 
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активной      деятельностной        позиции:        непосредственное        познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно- 

эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и 

видеофильмов        о        городе,        которые        позволяют        «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 

удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают 

музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в 

группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать с картой посѐлка, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 

создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления    разнообразной    детской    деятельности.    Поэтому    данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными      

областями      («Физическая      культура»,      «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка») и другими направлениями образовательной области 

«Социализация». 

Интеграция   краеведческого   содержания   с   другими   разделами   может 

состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение   с  детьми   правил  безопасного  поведения  в  городе   («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание    дидактических    картинок,    иллюстраций,    отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

обсуждение    и    составление рассказов о профессиях родителей горожан; 

 участие  с родителями и  воспитателями  в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному  городу,  его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
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 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неѐ. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить  детей  с  жизнью  и  творчеством  некоторых  знаменитых 

горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая 

улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта – как 

память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», 

«Профессии наших родителей» и др. 

Содержание образовательной деятельности 
 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. 

Название может напоминать о природе того места, где  построен город (село). 

Посѐлок выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого посѐлка есть свои главные функции. О функциях посѐлка рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного поселка 

и жизни сельчан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, скульптура. 

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, 

писателях, художниках. 

В посѐлке (селе) трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 
 
 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его 

функций привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала,   

слайдов   отображающих   основные   функции   родного     города сооружения 

архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдых и развлечения). 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать  детям  сюжетные  истории  о  жизни  посѐлка,  об  архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-

мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации, поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать 

выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства посѐлка, значения символов в поселковой  среде. 

Вовлекать  детей  в     игры-путешествия    по    родному     городу,  

проведение     воображаемых   экскурсий,   побуждать  задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

поселковой среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра   и   
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др.).   Подводить   к   пониманию   значения   в   городской  среде разнообразных 

элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать  детей  к  собиранию  коллекций,  связанных  с  образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках,   содействовать   эмоциональной   и   практической   вовлеченности  детей в 

события поселковой жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

поселковой акции «Свеча в окне» и пр.). 

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать  развивать у  старших  дошкольников  интерес  к  родному 

посѐлку, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

посѐлок  красивым,  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  красоту  

родного края. 

 Содействовать    проявлению  инициативности и желанию принимать участие в 

традициях поселка и сельчан, культурных мероприятиях     и 

социальных акциях. 

 Формировать у детей представления и символике родного посѐлка: герб, флаг, 

гимн. 

 Развивать  чувство  гордости  за  свою  малую  родину,  еѐ  достижения  и 

культуру, бережное отношение. 

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством

 некоторых знаменитых людей. 

    Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в 

виде нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и др. 

 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. 

Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память  о  чем-либо.  В  

городе  есть  памятники  –  они  напоминают  о  людях, которые жили в городе, их 

делах. Город гордится своими известными защитниками отечества, писателями, 

художниками. В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, 

которые связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят 

выставки и концерты). 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе  трудятся родители. В городе 

строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его 

функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала,   слайдов   

отображающих   основные   функции   родного   города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдых и 

развлечения), исторические и современные здания посѐлка, культурные сооружения. 
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 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и 

современной  жизни,  архитектурных  сооружениях  и  событиях,  связанных  с 

осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-

мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск    

информации    (найти    интересный    факт,    новую    иллюстрацию). Стимулировать 

выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской  среде. 

Развивать    проявления    инициативы     детей          в играх-

путешествиях по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием   и   использованием   предмета   для   детской   деятельности   и   его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской 

среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного   

города,   названиями   улиц,   площадей.   Способствовать   развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Организовывать  участие  детей  в  жизни  родного  города:  традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и  практической  вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городской акции «Свеча в окне» и пр.). (Приложение №8) 

 

Методическое обеспечение 

1. Абрамова Л.А., Антонова Т.В. Игра дошкольников. М: Просвещение, 1989, с. – 286. 

2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н. и др. Дошкольник: Обучение и развитие. Академия 

развития. 2003. – 256 с. 

3. Большев А.С., Силкин Ю.А и др. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: ВЛАДОС, 2001 – 224 с 

4. Богачева И.В. Мое отечество – Россия! М. 2005.-232с. 

5. Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь. 1997. 350с. 

6. Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. М: 

Просвещение, 1989, с. – 94. 

7. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. С. 1993. 

8. Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 

1974.-350с. 

9. Дошкольная педагогика /Под ред. Ядэшко В.И., Сохина Ф.А. М: Просвещение, 1978, с. - 

416 

10. Дьяконова Н., Дьяконов Д. Родное Ставрополье. М. 2006.  

11. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью . М. Академия. 1998. 
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12. Кондыкинская Л.А. С чего начинается Родина? М. СФЕРА. 2005. 

13. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. – М: ТЦ Сфера,2002 – 192 с. 

14. Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка. М: Просвещение, 

1981, с. – 126. 

15. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М: Академия, 2001, с. – 414. 

16. Литвинова Р.М., Зеленская В.А. Коммуникативная культура руководителя 

образовательного учреждения. С. 2007. с.-101 –131. 

17. Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края. С. 

СКИПКРО. с.-66-80. 

18. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010.-

390с.сб-к1. 

19. Литвинова Р.М. Интерактивные формы работы с кадрами. С.2008.-220с. 

20. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрполье. С. 2009.-220с. 

21. Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. 2010.-250с.(с видеоприложением). 

22. Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Полоролевое воспитание детей в дошкольном 

учреждении. С. 2006.220с.сб-к2. 

23. Макеева Е.И. Нравственное воспитание в детском саду. М, 1959,с. – 184. 

24. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М. Линка-

Пресс: 2003. 

25. Некрасова М.А. Возвращение к истокам родной культуры. М.: ВЛАДОС, 2001 – 248 с 

26. Погребова Н.Б., Литвинова Р.М. Дошкольное образование и социокультурный 

процесс. Под общей редакцией Золотухиной А.Ф. С. 2007. раздел 4. с.-132-147. 

27. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. М: 

Просвещение, 1986, с. – 94.  

28. Шинкалова Т.Я. Истоки. Академия развития. 2003. – 256 с. 
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III. Организационный раздел  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития 
ребенка 

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающие 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания 
 

 Методический комплект к программе  

  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

3.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

4.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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5.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

9.  Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

10.  Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

11.  Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

12. . Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

13.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

16.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

20.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 34.  

22. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

23.  Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 37. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

24.  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

25.  Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

26.  Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

27.  Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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28.  Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

29.  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

30.  Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

31.  Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

32.  Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  

33.  Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

34. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

35. Кириллова Ю. А. Парциальная  программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 125. 

36. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 

37.  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.  

38.  Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 128 

39. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  

40.  . Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

41.  Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

42.  Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к 

школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

43.  Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

44.  Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

46.  Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

47.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

48.  Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 140 

49.  Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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50.  Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

51.  Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

52.  Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

53.  Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к 

школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

54.  Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

55. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

56.  Терехова А. Н. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015  

57.  И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

58. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 

   Специальная и методическая литература  

  

1. Бабаева  Т.И.,  Римашевская  Л.С.  Как  развивать  сотрудничество  и  

взаимоотношения дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  игры,  

этюды.  –  СПб.:  Детство-Пресс, 2012. 

2. Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  организация 

образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной 

общеобразовательной программе «Детство». 

3.  Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

4.  Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего  и  

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

5. Дошкольник  4-5  лет.  Как  работать  по  программе  «Детство».  //  Сост.  и  ред.  

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

6. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и 

ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

7. Деркунская  В.А.,  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

8. Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  игровой 

деятельности.  Сборник.  /  Науч.  ред.  Т.И.Бабаева,  З.А.Михайлова.  –  СПб.:  

Детство-Пресс, 2007. 
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9.  Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

10. Михайлова  З.А.,  Бабаева  Т.И.,  Кларина  Л.М.,  Серова  3.А.,  Развитие  

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 2012. 

11. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников.  Учебно-методическое пособие.  

–СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

12. Михайлова  З.А.,  Иоффе  Э.Н.,  Математика  от  трех  до  семи.  Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

13.  Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  Первые  шаги  в  математику.  

14.  Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 

15.  Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

16. Учебно-методическое  пособие.  /  Сост.  и  ред.  Т.И.  Бабаева,   М.В.  Крулехт,  З.А. 

Михайлова.  – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

17. Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

18.  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., 2009. 

19.   Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

20.  Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 4. Волкова Г. А. Методика 

психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

21.  Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

22.  Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005г 

23. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

24.  Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

25.  Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.  

26.  Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы ДОУ.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

собой право самостоятельного проектирования развивающей предметно--

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает  и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально--

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии.       Инициативность проявляется во всех видах 

деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в 

разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте 

инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, 

изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.        

В педагогике существует такое понятие как «творческая инициатива». Под творческой 

инициативой следует понимать  включѐнность ребѐнка в сюжетную игру, как основную 

деятельность дошкольника. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия 
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ребенка и взрослого-носителя знаний, тем содержательнее становится собственная 

активность ребенка. Педагогу важно знать приоритетные сферы проявления детской 

инициативы в каждом возрасте и соблюдать необходимые условия для поддержки детской 

инициативы   

  Предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта, 

воспитании и развитии. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 

начальных знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми 

и детьми. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений.  Макро – это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, 

ближайший сквер, парк). Оборудование помещений ДОУ безопасное, здоровье-

сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект.  Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащѐнных достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбрать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даѐт возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на 

собственный путь развития. Поэтому в дошкольном учреждении  созданы условия для 

воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а также каждому 

воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и творчество. 

Важной задачей ДОУ при введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) становиться совершенствование педагогического процесса и 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством 

организации предметно – пространственной среды, обеспечивающей творческую 

активность и наиболее полно реализовать себя. Предметно-пространственная среда, 

созданная в МДОУ ДС № 3 , многогранно влияет на развитие наших воспитанников, 

способствует их всестороннему развитию и обеспечивает психическое и эмоциональное 

благополучие. При создании развивающей образовательной среды в нашем учреждении 

педагогический коллектив руководствовался ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ и к условиям ее реализации. Организуя 

предметную среду в групповых помещениях, в кабинетах специалистов (учителя-

логопеда, музыкального руководителя, руководителя физическим воспитанием,  

педагогом-психологом) учитывалось всѐ, что способствовало бы становлению базовых 

характеристик личности воспитанников детского сада, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также эмоционально - потребностной сферы. В построении предметно-

пространственной среды использовалась  модель личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка. Так как окружение позволяет обогатить опыт 

эмоционально-практического взаимодействия детей, включить их в активную 

познавательную деятельность. Окружающая среда при этом выступает движущей силой в 

целостном процессе становления личности ребенка, стимулирует развитие всех 

потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, его самостоятельности, 

способности овладевать разными видами деятельности. В группах и кабинетах созданы 

такие условия, при которых ребѐнок чувствует себя психологически защищенным. В этой 

среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и 

явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, на собственном опыте приобретает знания. В соответствии с ФГОС 

основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения строится с учетом 



157 

 

принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. Решение же 

программных образовательных задач предусматривается не только в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, но и в самостоятельной деятельности детей, а 

также при проведении режимных моментов. Не менее важным условием является 

многофункциональность предметно-развивающей среды. Во всех возрастных группах  

создано  уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно-

развивающей среды периодически обогащаться с ориентацией на поддержание интереса 

ребенка к предметно-развивающей среде. Так же в каждой группе созданы специальные  

центры для самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех 

видах деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и 

занятий детей групповых помещений должно отвечать возрастным особенностям и 

потребностям детей, иметь отличительные признаки. Педагогам ДОУ важно так 

организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанники 

упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. При этом показателем развития ребѐнка являются не знания и навыки, 

а способность организовать свою деятельность самостоятельно: поставить перед собой 

цель, оборудовать своѐ рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые 

усилия, выстроить логическую цепочку действий, добиваться задуманного результата, 

проявляя при этом положительные культурно-этические качества в общении с взрослыми 

и сверстниками. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагогов. Психология дошкольника такова, что всѐ должно быть 

освоено и закреплено им в практической деятельности, а педагог внимательно наблюдает, 

делает выводы и организовывает для детей развивающее пространство. Педагоги ДОУ 

убеждены в том, что эмоциональное благополучие каждого воспитанника, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, включение в различные формы сотрудничества – это основные цели дошкольного 

обучения и воспитания. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.   

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ 

 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

 

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Кабинет 

заведующего 

 Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями: 

 Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста 

 Создание благоприятного 

психо-эмоционального 

 Компьютер 

 Пульт приема сигнала 

«тревожной»  кнопки 

 Ноутбук для вывода 

изображения камеры 

видеонаблюдения 

 Библиотека педагогической 

и методической литературы 

 Нормативные документы и 

локальные акты МДОУ 

 Личные дела детей 
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климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

Методический 

кабинет 

 Методическая библиотека 

для педагогов 

 Семинары, консультации 

 Круглые столы 

 Педагогические часы 

 Педагогические советы 

 Повышение 

профессионального уровня    

педагогов 

 Разъяснительная работа с 

родителями по  вопросам 

воспитания и развития детей    

дошкольного возраста 

 Основная образовательная 

программа ДОУ; 

 Рабочие программы 

педагогов; 

 Методические пособия; 

 Компьютер; 

 Мультимедийное 

оборудование (экран, 

проектор, ноутбук) 

 Библиотека 

педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий  

 Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров - 

практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

  Иллюстративный 

материал 

Кабинет педагога-

психолога 

 Проведение 

психологического 

обследования; 

 Проведение коррекционной 

работы; 

 Консультирование 

(педагогов, родителей) 

 Рабочая программа 

педагога-психолога; 

 Документация; 

 Методические пособия: 

(диагностический 

материал, коррекционный 

материал) 

 Библиотека педагога-

психолога 
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Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Музыкальный зал 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук 

 Синтезатор 

 Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра,  

ширмы 

Кабинет учителя - 

логопеда 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

 Развитие психических 

процессов 

 Развитие речи детей 

 Коррекция 

звукопроизношения 

 Программы, 

 Рабочая программа 

учителя-логопеда 

 Методические пособия: 

дидактический материал, 

раздаточный материал, игры 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое оборудование. 

 Стадион 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 
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 Цветники 

Мини Автогородок  Организация и проведение 

НОД, досугов, игр, акций по 

теме «Безопасность» 

 Дорожные знаки 

 Транспорт  

 

Предметно-развивающая среда в группах 

 

центр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

центр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

центр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 
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ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и  др.).   

центр «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

центр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

центр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

центр «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

центр  Развитие  творческих   Ширмы  
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«Театрализованный  

уголок» 

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

центр «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

центр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты композиторов 

(музкабинет) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной среды  в 

МДОУ ДС № 3  г. Буденновска соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного 

образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
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- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, 

музыкой, рисованием, конструированием и т.д.  

 

Предметно-развивающая среда в группе для детей с нарушениями речи. 

 
В  группах  для детей с  нарушениями речи оборудованы следующие центры.   

Уголок « Развитие фонематического слуха 

и восприятия»  

  

  

  

  

 

 

 

 

Центр «Правильное физиологическое  и 

речевое дыхание»  

  

  

  

  

  

 

«Грамотейка » - центр для 

совершенствования полученных знаний по 

обучению грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение и активизация словаря  

  

  

  

- набор мелких игрушек (на заданный звук) 

 - наборы картинок 

 - колокольчики 

 - методическое пособие «Домики»  

- методическое пособие «Паровозики» 

 - картинки на звукоподражание  

 - методическое пособие «Телевизор»  

  

Игры и дидактические пособия для 

развития дыхания - султанчики - бабочки - 

листочки - флажки - дудочки - д/п 

«Поющие колбочки» и мн. др.  

- настенная разрезная азбука 

 - кассы букв (на каждого ребенка) 

 - Д/п «Шапочки – буквы» 

- фишки для звукобуквенного анализа - 

дидактический материал для пропедевтики 

дисграфии 

 - дидактическое пособие «Слоговые 

ромашки» 

 - звуковые кроссворды 

 - изографы 

 - слоговые кубики  

- ребусы  

- буквари Н.С. Жуковой (на каждого 

ребенка)  

 - папки с изображениями по всем 

лексическим темам  

- дидактические игры и пособия для 

развития навыков словообразования:  

дидактическая игра «Назови ласково» д/и 

«Скажи наоборот» д/и «Найди родственные 

слова» д/и «Эхо» д/и «Повтори за мной» 

Дидактическое пособие «Предмет и его 

части» и мн. др.  
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 «Правильно и грамотно говорю» - 

(подборка д/и и методических пособий по 

усвоению лексико-грамматических 

категорий).   

  

  

 

  

Лексико-грамматические игры на: - 

правильное употребление предлогов: «Где 

находится фрукт?» «Где вырос овощ, 

фрукт», «Куда спрятались игрушки», 

«Посуда»… - согласование 

существительных с числительными в роде, 

числе, падеже («Сколько ягод в корзине», 

«Сколько детѐнышей у мамы», «Кто 

больше собрал грибов», «Сколько 

транспорта в гараже», «Какой богатый 

урожай», «Сколько цветов в вазе», …) - 

согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже; - 

практическое употребление в речи 

притяжательных местоимений, 

прилагательных  - употребление различных 

падежных форм существительных; -

употребление в речи несклоняемых 

существительных; - правильное 

употребление сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений.  

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником. 

Кроме того,  ДОУ осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственную и хозяйственную деятельность, медицинское обслуживание. 

Для решения этих задач  руководитель заключает договора гражданско-правового 

характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

В детском саду  сформирован  грамотный и творческий педагогический 

коллектив. 
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В штате детского сада работает 54 человека, из них 25 педагогов:  16 

воспитателей, педагог-психолог, 5 учителей-логопедов, 1 инструктор по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Педагогический коллектив составляют 27 человек, включая заведующего и 

заместителя заведующего по УВР. 

Основная часть коллектива работает  свыше 20 лет. Средний возраст 

педагогических работников составляет 40-45 лет. Квалификационную категорию имеют 

17 педагогов. 4 человека  награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»,  1 человек имеет значок «Отличник народного 

просвещения». 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Существует план переподготовки и аттестации  педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участие в  семинарских занятиях и РМО. 

В течение учебного года педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, самообразование, 

показ  открытых занятий, мастер-классов, практической работы с детьми, участие в 

педагогических советах, семинарах – практикумах, фестивалях, конкурсах, вебинарах. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  прошли   23  педагогических работника. 

Педагогический коллектив и воспитанники учреждения постоянно принимают 

активное участие в профессиональных конкурсах и конкурсах детского творчества.  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

МДОУ. 
     Коллектив ДОУ постоянно работает над укреплением материально – технической 

базы, над созданием условий необходимых для повышения эффективности 

воспитательно– образовательной и оздоровительной деятельности детского сада.  
Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда МДОУ ДС № 3 г. Будѐнновска соответствует ФГОС ДО и отвечают 

всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с 

учетом основных направлений деятельности учреждения.  Территория детского сада 

благоустроена. Для каждой группы имеются теневые навесы и  прогулочные площадки.  

        Созданные условия обеспечивают эффективность коррекционно-

развивающей работы, и позволяют ребенку полноценно развиться как личности.     Все 

помещения, где занимаются дети, соответствуют их функциональному назначению и 

эстетическим требованиям. Оформление интерьера здания, коридоров, лестничных 

площадок и дополнительных помещений МДОУ осуществляется с учетом требований 

эстетики. Все это стало возможно, в том числе и благодаря педагогам и родителям наших 

воспитанников. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: кабинет 

заведующего, методический кабинет, музыкальный зал, медицинский блок (изолятор, 

медицинский кабинет), мини-методкабинеты  учителей-логопедов, кабинет  педагога-

психолога, пищеблок, прачечная, комната по ПДД, Горница, 

Методический кабинет укомплектован методической и детской литературой, 

дидактическими пособиями и демонстрационными материалами, картинами, аудио, 

видеоматериалами, мультимедийным оборудованием. Имеется подписка на 

периодическую печать и презентации для работы с детьми и педагогами. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и 

материалами для оказания психолого-коррекционно-развивающей работы. 
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 Мини-кабинеты учителей-логопедов оборудованы для проведения 

коррекционной работы с детьми с ОНР. Имеется методическая литература, 

демонстрационный и раздаточный материал, игры и пособия. 

Музыкальный зал оснащен современным техническим оборудованием, 

фонотекой. Имеется подписка на периодическую печать (музыкальные журналы). 

 Группы оснащены современной мебелью с учетом антропометрических данных 

детей. Образовательное пространство в группах оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими: магнитофоны, телевизоры), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем для организации различных 

видов деятельности в соответствии с возрастом детей. 

В каждой группе имеется мини-библиотека, сочетающая в себе набор 

демонстрационных и раздаточных материалов; методическая, художественная литература, 

хрестоматии для чтения воспитанникам, картотеки. 

В учреждении создана современная информационно-техническая база для работы 

сотрудников и педагогов – специалистов: 

- Компьютеры (кабинет заведующей, заместителя заведующей по УВР, 

делопроизводителя); 

- Связь и обмен информацией с организациями по электронной почте; 

- Телевизор и DVD-плеер с набором дисков для организации занятий и бесед с 

детьми на музыкальных  занятиях, обеспечению безопасности, ознакомлению с 

окружающим, сборники лучших отечественных мультфильмов; для использования в 

работе педагогических советов, организации видеопоказов  фрагментов работы с детьми 

для педагогов и родителей; 

1 музыкальный центр и 2 магнитофона для организации музыкального 

сопровождения на физкультурных занятиях, музыкально-театрализованной деятельности; 

Синтезатор переносной для занятий в музыкальном зале; 

Мультимедийное оборудование; 

Фотоаппаратура.  

ДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя в соответствии с  основной образовательной 

программой.  

 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда. 

Оснащение логопедического кабинета. 
№ п\п Наименование Количество 

1. Рабочий стол 1 

2. Стулья 2 

3. Столы детские 4 

4. Стулья детские 8 

5. Мебельная стенка 1 

6. Зеркало настенное 1 

7. Зеркало индивидуальное 8 

8. Светильник настенный 1 

9. Полотенце В наличии 

10. Магнитная доска 1 

11. Полка 1 

12. Ковры 1 

13. Стенд для родителей 1 

14. Лента букв 1 

15. Папки для пособий В наличии 

16. Комплект зондов для постановки звуков 1 
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17. Шпатели, вата, ватные палочки, салфетки В наличии  

18. Часы 1 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные, подгрупповые и групповые 

занятия  

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

 Развития артикуляционной моторики и постановки звуков.  

  Развития речевого дыхания.  

  Развитие  мелкой моторики.  

  Автоматизации звуков речи и дифференциация поставленных звуков. 

  Формирование  лексико-грамматического строя речи.  

  Развитие связной речи. 

  Обучения грамоте. 

  Рабочее место учителя-логопеда и ТСО.  

  Методическое обеспечение учебного процесса наглядных пособий.  

  Родительский уголок (в приемной)  

Основными направлениями работы, проводимой в логопедическом кабинете являются:  

 комплексное изучение детей, обследование их речевого и  психомоторного  

развития;  

  составление индивидуальных коррекционных программ на каждого ребѐнка и 

перспективного плана работы по данным обследования; 

  проведение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий направленных 

на: -коррекцию нарушений звукопроизношений; -коррекцию нарушений 

грамматического строя речи; -развитие связной речи; -расширение словарного 

запаса и представлений об окружающем мире; -коррекцию звуко-слоговой 

структурой слова; -профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте; -

коррекцию нарушений мелодико-интонационной  и темпо-ритмической стороны 

речи; -развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков; -

развитие пространственных и временных представлений; -развитие всех видов 

памяти, восприятия, мышления; -развитие конструктивной деятельности;  

  консультации родителей; 

  консультации воспитателей и специалистов ДОУ;  

  ведение документации.  

1. Имеются пособия для проведения логопедического обследования 

        Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования. –О.Б. 

Иншакова  

 «Обследование произношения».  

  «Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений».  

  «Обследование слоговой структуры слова».  

  «Обследование словаря».  

  «Обследование грамматического строя речи». 

  «Связная речь». 

2. Для развития речевого дыхания 
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№ 

п\п 

Наименование 

1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: 

снежинки, бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т.д. 

3. Для развития мелкой моторики 

№ 

п\п 

Наименование 

 Мелкие предметы и игрушки 

 Кольцебросы 

 Лекала 

 Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковая гимнастика) Лопухина 

 Простые и цветные карандаши 

 Трафареты по лексическим темам в группе 

 Картинки для раскрашивания и штрихования 

 Удочка с магнитами 

 Материалы для самомассажа пальцев рук ( орехи, шипованные мячи, каштаны и т.д.) 

 Мозаики, шнуровки 

4. Для коррекции звукопроизношения 

№ 

п\п 

Наименование 

1. Комплексы артикуляционной гимнастики 

2. Профили звуков 

3. Картинки для звукоподражания 

4. Игрушка « Лягушка »  для проведения артикуляционной гимнастики 

5. Картинки «На что похожа буква» 

6. Пособие «Замки», «Поезд»  (гласные и согласные  

7. Картотека упражнений для растягивания подъязычной связки 

8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

9. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

10. «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв).  

11. Логопедические тетради на звуки (свистящие, шипящие, сонорные, аффрикаты)  

12. Игры для автоматизации и дифференциации звуков  

13. Тексты для автоматизации поставленных звуков – Н. С. Нищева  

14. Альбомы «Картинки для автоматизации звуков»  

5. Для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия  

№ 

п\п  

Наименование 

1 Сигнальные кружочки, квадратики, кубики для звуко-буквенного анализа 

2 «Птички» 

3 Звуковые линейки 

4 Коврики 

5 Полоски для анализа предложений 
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6 Цветные мячики 

7 Предметные картинки на дифференциацию звуков 

8 Тексты на дифференциацию звуков 

6. Обучение грамоте 

№ 

п\п  

Наименование 

 Пластмассовые буквы  

 Касса  букв 

 Букварь Жукова Н.С. 

 Лото с буквами 

 Кубики с буквами 

 Схема предложений 

 Домино с буквами 

 Дидактические игры 

  

 Книги для чтения 

 Картинки с текстами для чтения 

 Карточки для составления слов 

7. Материал для обогащения словарного запаса 

№ 

п\п  

Наименование 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок 

 Загадки по лексическим темам 
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  Папки на лексические темы:  

 «Транспорт». 

 «Грибы».  

 «Цветы».  

 «Профессии».  

 «Овощи».  

 «Фрукты».  

 «Ягоды» 

 «Деревья»,  

Кустарники»  

 «Животные жарких стран» 

 «Части тела», «Человек»  

 «Одежда. Обувь».  

 «Лето» 

 «Город»  

 «Инструменты»  

 «Космос»  

 «Музыкальные инструменты»  

 «Рыбы»  

 «Мебель».  

 «Посуда».  

 «Насекомые».  

 «Птицы».  

 «Дикие животные».  

 «Домашние животные».  

 «Животные холодных стран» 

 «Спорт». 

 «Продукты»  

«Дом». 

 «Бытовые электроприборы».  

 «Времена года  

8. Материал для работы над грамматическим строем речи 

№ 

п\п 

 Наименование 

1 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет – Н.Э.Теремкова  

2  Альбом по развитию речи  

3  Грамматика в картинках «Говори правильно»   

4  Грамматика в картинках «Многозначные слова»   

5  Грамматика в картинках «Антонимы»   

6  Грамматика в картинках «Множественное число»   

7  Грамматика в картинках «Словообразование»   

8 Грамматика в картинках «Один-много» 

9. Материал для работы по связной речи 

№ 

п\п 

Наименование 

1 Предметные картинки для составления описательных рассказов.  
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2 Сюжетные картинки для развития связной речи 

3 Картинки с последовательным сюжетом.  

4 Набор иллюстраций по развитию связной речи. 

5 Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы)  

6  Серия сюжетных картинок  

7 Схемы описательных рассказов 

8 Дидактические игры «Что перепутал художник», «Глаголы в картинках» и др. 

9 «Занимаемся вместе» Н.В.Нищева – 5 пособий 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения МДОУ 

ДС № 3 г.Буденновска (Приложение №15) 

 
3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется  на 

основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет Ставропольского края  – бюджет 

Буденовского муниципального района); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
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образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  

В учебном плане учреждения определено точное количество интеллектуальных, 

физических и психо-эмоциональных нагрузок в течение недели для каждой возрастной 

группы воспитанников.  

В нѐм имеется наличие определенного резерва времени, так как учреждение 

может оказаться в неблагоприятной для образовательного процесса ситуации (карантины, 

повышение заболеваемости в период межсезонья и пр.), когда учебные нагрузки на детей 

должны быть снижены. 

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разработаны тематические планы курсов и 

сетки занятий для каждой возрастной группы, в которых предусмотрены изменения и 

корректировка в течение учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников 

и темпов усвоения программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это 

позволило нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности 

воспитанников. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   развитие 

воспитанников и состоит из следующих направлений: 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Проектирование образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности. 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определѐнных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаѐт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
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эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приѐмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. в организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается 

во все виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно-

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 
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практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность включает в себя: 

- наблюдения 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; 

- 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; 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся 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, режиссѐрская, 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, 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. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
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на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Формы организации образовательной деятельности:. 

Образовательная деятельность строится с учѐтом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

- ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения. 

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. № 26. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 

8 часов 30 минут Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - 

не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Построение всей  образовательной деятельности вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период —1 - 2 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

опирающееся на лексические темы.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

(Тематическое планирование представлено  в Приложение №9)  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

   Воспитательно-образовательная работа осуществляется в процессе повседневной жизни 

и самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой и т.д.), а также в процессе 

занятий, специально организованных и систематически проводимых со всеми детьми. В 

процессе занятий воспитатель организует учебную деятельность всех детей, формирует 

умение действовать в соответствии с полученными от взрослого указаниями, планомерно 

и последовательно обучает детей новым знаниям и умениям, развивает познавательную 

активность. 

Правильная организация жизни и учебной деятельности детей в детском саду, 

создание благоприятных условий способствует разностороннему развитию детей разного 

возраста. 

Сетка занятий для групп различной направленности составлены в соответствии с 

нормами и требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26, особенностями 

учреждения и используемых образовательных программ. (Приложение №10) 

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста: (Приложение №11, 

№12) 
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Воспитательно-образовательная работа осуществляется в процессе повседневной 

жизни и самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой и т.д.), а также в 

процессе занятий, специально организованных и систематически проводимых со всеми 

детьми. В процессе занятий воспитатель организует учебную деятельность всех детей, 

формирует умение действовать в соответствии с полученными от взрослого указаниями, 

планомерно и последовательно обучает детей новым знаниям и умениям, развивает 

познавательную активность. 

Правильная организация жизни и учебной деятельности детей в детском саду, 

создание благоприятных условий способствует разностороннему развитию детей разного 

возраста. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Планируются комплексные и интегрированные занятия. 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 
Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке;) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после дневного 

сна 

Закаливание (водно-солевое) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка индивидуальная 

работа по развитию движений 

2. Познавательное 

развитие 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

нравственное 

развитие 

Утренний прием детей,  беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли) 
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Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

4. Художественно-

эстетическое 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Кружковая работа 

художественно-эстетической 

направленности на группах 

5. Речевое развитие НОД по развитию речи, 

обучение грамоте.  

Чтение  

Беседа  

Проектная деятельность  

Заучивание наизусть  

Театрализованные игры 

 Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

Чтение  

Инсценировка 

художественных произведений  

 

Сетка совместной деятельности воспитателя   

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

I половина дня II половина дня 

народный календарь 

ознакомление с искусством 

индивидуальная работа по 

рисованию и лепке 

артикуляционная гимнастика 

труд в уголке природы 

ознакомление с художественной литературой 

этические беседы 

беседы по ОБЖ, права человека 

индивидуальная работа по ФЭМП 

пальчиковая гимнастика 

экологическая беседа 

развивающие игры 

 

настольно-печатные игры 

заучивание наизусть 

строительные игры 

кружковая работа 

развитие естественно-научных представлений, 

поисковая деятельность 

индивидуальная работа по развитию 

речи 

целевая прогулка 

закрепление культурно-

гигиенических навыков 

пальчиковая гимнастика 

Развлечения: 

музыкальное развлечение  

физкультурное развлечение 

театр  

диафильмы  

индивидуальная работа по ЗКР 

речевые игры 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

хороводная игра 

музыкально-дидактические игры 

углубленная работа 

сюжетно-ролевые игры 

беседы по валеологии 
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индивидуальная работа по 

конструированию 

беседа по воспитанию гуманных 

чувств 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

дидактические игры по ПДД 

хозяйственно-бытовой труд 

кружковая работа 

 

 

  

 

Организация (структура)  образовательного процесса в группах для 

детей с нарушениями речи  

Структура образовательного процесса в группах для детей с нарушениями речи в течение 

дня состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

  свободную самостоятельную деятельность детей. 

 2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.00 часов в средней  группе , с 9.00 до 

10.40 часов в старшей группе и с 9.00 до 11.10 часов в подготовительной к школе группе) 

представляет собой непосредственно образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий. Логопедическая работа планируется отдельно с 

8.30 до 12.30.   

3. Третий блок (продолжительность с 15.40 до 17.30 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

  самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Продолжительность учебного года — с  1 сентября, длится  десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода:   

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль;   

III период — март, апрель, май, июнь. 

        Первые 2 недели сентября  отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. В конце сентября 

специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 
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на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. С 

первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем 

и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей проходит  в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующая дошкольным образовательным 

учреждением утверждает рабочие программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-

медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности    

В средней,  старшей и подготовительной к школе  группе для детей с нарушениями речи  

проводится 4   фронтальных (подгрупповых) логопедических занятия : это занятия по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи, подготовке к обучению грамоте, 

по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи. На 

работу с одной подгруппой детей в средней группе  отводится 15 минут, в старшей 

группе- 20 минут, в подготовительной к школе – 30 минут.  Их  порядок определяется 

учителем-логопедом согласно календарному планированию и исходя из индивидуальных 

особенностей детей и их успешности в усвоении программного материала. Один день в 

неделю логопед проводит только индивидуальные занятия с детьми,  возможно в 

присутствии родителей, или консультирование родителей во второй половине дня.  В 

средней,  старшей и в подготовительной группах совместно с музыкальным работником 

раз в неделю проводится  логоритмика.             При планировании НОД учитель-логопед и 

воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.  Все остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда, 

свободное от фронтальных (подгрупповых) занятий,  занимает индивидуальная работа с 

детьми. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.       В связи с 

тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с детьми 

во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.         

 Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.            

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.          Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
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коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждой недели логопед указывает лексические темы на неделю, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.           Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки; 

  подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

  индивидуальная работа;  

  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

        Логопедические пятиминутки  служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.          

          Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.      

         Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.      

         Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии 

могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 
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деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом.     Занятия с участием разных специалистов  могут проводиться  

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения 

таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает 

специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут.  

Направления деятельности специалистов в системе 

 коррекционно-развивающей работы 

Специалист  Форма Направления 

Учитель - 

логопед 

Фронтальные, подгрупповые формирование произносительной  

стороны речи развитие 

самостоятельной фразовой речи 

развитие лексико-грамматических  

категорий подготовка к обучению 

грамоте 

индивидуальные согласно индивидуального  

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные, подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

формирование мотивации к 

познанию развитие психических 

познавательных  процессов 

развитие коммуникативных  

способностей коррекция 

нарушений  эмоциональной, 

личностной, волевой, 

познавательной сфер 

Воспитатель Индивидуальные логопедические 

занятия 

По заданию логопеда 

индивидуальные по итогам результативности  

фронтальных занятий 

Подгрупповые, фронтальные 

занятия, деятельность в процессе 

организации режимных 

моментов 

Логопедический комплекс: 

артикуляционная, пальчиковая,  

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики  закрепление у детей 

речевых  навыков на фронтальных 

и подгрупповых занятиях  

расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных  моментов  
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систематический контроль  за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью 

речи  детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные дыхательная гимнастика  

коррегирующие упражнения 

развитие крупной и мелкой 

моторики коррекция двигательных 

навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные музыкальные и 

логоритмические занятия 

постановка диафрагмально-

речевого  дыхания развитие 

координации движений 

музыкотерапия развитие общей и 

мелкой моторики развитие 

эмоциональной сферы развитие 

просодической стороны речи 

 

  В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

Учитель-логопед в течении июня проводит индивидуальную работу с детьми.  

Необходимым условием реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Направления 

обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического 

развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. Содержание обследования непосредственно связано с 

содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение 

«зоны ближайшего развития» каждого ребенка. Организация обследования позволяет 

получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент 

проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и 

раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. Оценка 

результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с 

этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика 

происходящих изменений. Фиксирование результатов обследования является удобным, 

относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. 

Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего 

времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования 

результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. Комплексное психолого-

педагогическое обследование каждого ребенка с нарушениями речи является основным 

средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 
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направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы;  

  второй (в конце учебного года) 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.    Если 

необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении АООП ДО, в середине учебного года проводится промежуточный 

срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов.            Психолого-педагогическое обследование 

является важнейшим условием создания и реализации в дошкольной 

образовательной организации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ.  

Регламент обновляется каждый учебный год, на случай внесения поправок и добавлений.  

Совместная деятельность по развитию творческих способностей детей 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников в рамках Программы по следующим направлениям:  художественное, 

техническое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, социально-педагогическое, 

туристско-краеведческое. 

Кружковая  работа в детском саду – одно из направлений творческого, 

физического, социально-личностного и интеллектуального развития воспитанников. 

Кружковая работа усиливает, обогащает ту или иную линию образовательной 

деятельности ДОУ. 

При организации деятельности кружков педагоги учитывают: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода 

занятиях; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с 

основной программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться 

творческая личность;  

- нормы нагрузки на ребенка. 

Кружковая  работа осуществляется в течение всего учебного года педагогическими 

работниками и специалистами – руководителями кружков и утверждается в начале 

каждого учебного года.  

Кружковая работа организуется  в соответствии с направлением деятельности кружка, на 

основании выбранной программы дополнительного образования, которая не должна 

дублировать основную образовательную программу ДОУ. 

Кружки могут быть различной направленности: 

- художественное развитие;  

-техническое развитие;  

-физкультурно-спортивное развитие;  

-естественнонаучное развитие; 

- социально-педагогическое развитие; 

- туристско-краеведческое развитие. 
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Тематику кружков определяет руководитель кружка.  

Руководители кружков предоставляют  отчеты о результатах деятельности кружка на 

заседании итогового педагогического совета. 

 Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 4 раза в 

месяц  во 2 половине дня. В первые две недели сентября и последние 2 недели мая 

проводится мониторинг знаний, умений и навыков детей. 

Основной задачей педагога является нахождение правильной эмоциональной волны 

общения с детьми. Это должно быть лѐгкое, непринуждѐнное общение, доставляющее 

взаимное удовольствие детям и взрослым. 

Организация кружков предполагает добровольное (без психологического принуждения) 

включение детей в деятельность, поэтому помимо подбора интересного содержания 

существует ряд конкретных условий: 

– организация рабочего пространства; 

– возможность детей заниматься по своим силам и интересам. 

– игровой характер подачи любого материала. 

Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих 

форм: 

С детьми: 

- фронтальные занятия (групповые); 

- экскурсии; 

- тематические прогулки; 

- развлечения, досуги; 

- участие в различного уровня конкурсах. 

С педагогами: 

- консультации, мастер- классы, семинары для педагогов ДОУ. 

С родителями: 

- консультации, мастер-классы, выступления на родительских собраниях, информация на 

сайте.      

(Приложении №13) 

 

3.8. Режим дня и распорядок  
      Режим работы МДОУ и длительность пребывания в нем детей определены  Уставом 

МДОУ. 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели. 

В учреждении функционируют группы 10-часового пребывания детей (с 7.30 до 17.30) и 

группа полного, 12-часового пребывания детей (с 7.00 до 19.00) – с учетом социального 

заказа родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в утренние часы (с 7.30 до 8.00) и 

вечерние часы (16.00 до 17.30).  

Нерабочие дни: выходные дни – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные 

дни. В предпраздничные дни продолжительность рабочего дня устанавливается согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребѐнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребѐнка, темп его 

деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.  

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма. Во всех возрастных группах ДОУ 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 
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Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период времени года, на 

период адаптации,  в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. (Приложение №16 ). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится  для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

В летний период времени  режим в детском саду несколько изменяется. 

Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. Прием детей, утренняя 

гимнастика, развивающие занятия с детьми, их игры переносятся на участок. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне 

обязательно.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов.  

Организация режима проводится с учѐтом тѐплого и холодного периода года. 

Прогулка организуется 2 раза в день в группах 10-ти часового пребывания: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой.  В течение учебного года (январь, май ) для воспитанников организуются 

каникулы, во время которых проводятся мероприятия только физического и 

художественно-эстетического цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей от 4-х 

до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 20 минут, от 6-ти до 8-

ми лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами ОД – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 20-30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей указанная деятельность сочетается с физкультурной, 

музыкальной деятельностью.  

В середине года (январь) для дошкольников организуются недельные каникулы. 

Во время каникул и в летний период образовательная деятельность осуществляется только 

эстетически-оздоровительного цикла.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья. возраста детей и времени года. В дошкольном 

учреждении используются такие формы двигательной деятельности. как: утренняя 
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гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, бодрящая гимнастика, подвижные и спортивные игры, упражнения и т.д.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет:  

в средней – 15 минут;  

в старшей – 20 минут;  

в подготовительной – 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 5-8 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом 

воздухе.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной 

водой и другие ввозные, воздушные и солнечные процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце. воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности педагогических кадров. При организации закаливания реализуются 

основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Переходный период к началу учебного года в группах компенсирующей 

направленности  (с 1 по 15 сентября) предусматривается наличие щадящего режима, 

нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и 

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата. снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 

воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога-

психолога. 

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, сетки  непосредственно образовательной деятельности и циклограммы 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Для каждого возраста 

составлены режимы двигательной деятельности.   

Система физкультурно-оздоровительной работы 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Режим двигательной активности детей во время пребывания в ДОУ составлен в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.1.- 12.10. 

Физическое воспитание в ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учѐтом здоровья, возраста, 

индивидуальных особенностей, времени года, погодных условий под контролем 

медицинского персонала. 

Рекомендуемые  формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

«гимнастика пробуждения» после сна, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, ритмическая гимнастика, 

логоритмика, интегрированная прогулка по экологической тропе. Объѐм двигательной 

активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в неделю - 

летом. Для достижения достаточного объѐма двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
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включением подвижных игр, спортивных упражнений, освоение тренажѐров и 

спортивного оборудования. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие   всего   

коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  

мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   

поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация 

прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 
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№  Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

ежедневно  

 

 

ежедневно 

 

медик, педагоги 

все педагоги, медик 

 

все  педагоги 

2. Двигательная активность   

2.1

. 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

2.2

. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

-    в зале; 

- на улице. 

3 р. в неделю 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

2.3

. 

Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.4

. 

Кружковая работа 1 р. в неделю Воспитатели 

2.5

.  

Активный отдых 

- физкультурное развлечение; 

- физкультурный досуг; 

 

 

1 р. в квартал 

1 р. в месяц 

 

 

Воспитатели 

2.6

. 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.7

. 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

В соответствии с годовым 

кален-дарным учебным 

графиком ) 

Педагоги, учитель-

логопед 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

  

 

3.2

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагопри-ятный период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3 

 

 

 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

3.4 Полоскание горла солевым 

раствором после еды 

Ежедневно 

В холодный период 

Воспитатели, 

медсестра 
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3.5 Кварцевание групповых  

помещений 

В неблагоприятный период Медсестра 

3.6 Точечный массаж по Уманской Ежедневно 2 раза в день Воспитатели 

3.6 Витаминизация третьих блюд Ежедневно   Медсестра 

3.7 Дыхательная гимнастика Ежедневно,  Воспитатели 

3.8 Пальчиковая гимнастика Ежедневно, перед 

завтраком 

Воспитатели 

3.9 Гимнастика пробуждения Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатель 

4. Закаливание   

4.1

. 

Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2

. 

Облегчѐнная одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.3 Обливание ног  После прогулки в теплый 

период 

Воспитатели 

4.4 Дозированные солнечные ванны В теплый период 

ежедневно 

Воспитатели 

4.5

. 

Мытьѐ рук, лица 

 

Несколько раз в день Воспитатели 

 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении  3 раза в 

неделю 

15  мин. 

2 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

30  мин. 

На улице  - 1 раз в 

неделю 

20 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

 Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

6-8 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

8-10 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

10-12 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

 Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 мин. 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 мин. 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 мин. 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

  1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

 1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц 

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 

40 мин. 

Физкультурный  2 раза в 2 раза в год 2 раза в год 
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праздник год до 60 

мин. 

до 60 мин. до 60 мин. 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и  

спортивные  

игры 

 Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

Режим работы ДОУ в период карантина 
 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации 

самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными 

изменениями, вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, 

которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине 

карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при 

менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 дней. На период 

карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
    Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Поэтому создание традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном 

контакте с родителями, это праздники и развлечения, спортивные игры. В нашем детском 

саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного 

поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми 

и родителями, совершенствуются и приумножаются.  

Традиции детского сада - это фотовыставки и фоторепортажи событий из жизни 

ДОУ, тематические Дни и Недели здоровья, выставки совместного творчества детей и 

взрослых, ежегодные разнообразные праздники и т.д. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно--

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
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интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п. , общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры 

и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Календарь традиций ДОУ 

 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Акции по ПДД 

 

Октябрь 

Развлечение: «Осенины» 

Экологические акции 

Выставка совместного творчества «Дары осени» 

Ноябрь День матери 

Фестиваль дружбы народов 

День открытых дверей 

Декабрь -выставка совместного творчества «Зимний пейзаж» 

-праздник «Новый год 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

Шашечный турнир 

 

Февраль 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День Защитника Отечества 

Олимпиада «Вундеркиндики» 

 

Март 

Развлечение «Праздник мам» 

Экологический праздник «День птиц» 

Международный женский день 

Театральный фестиваль 

Апрель Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День смеха» 

 Конкурс чтецов 
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Май День Победы 

Праздник «Выпуск в школу» 

Участие в районном фестивале «Радуга» 

Участие в Спартакиаде «Прикумье» 

Июнь День защиты детей 

День России 

День Друзей 

 

Июль 

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

День Здоровья 

 

Август 

День Российского флага 

Праздник Нептуна - игротека на воде 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 



194 

 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.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/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

3.12. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. - М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3-6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 

1986. 
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10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. - Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: 

Смысл, 2012. 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 

2009. 

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

19. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. - М., 2009. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993. 

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

23. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].— Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

24. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: 

Смысл, 2014. 

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. - М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

28. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

29. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

30. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

- М., АСТ, 1996. 

31. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

32. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. - 116 с. 

33. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

http://navigator.firo.ru/
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начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. - 288 с. 

34. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 

384 с. 

35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

36. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

37. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

38. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Дополнительный раздел Программы содержит текст еѐ краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей).  

Текст краткой презентации Программы размещен для ознакомления родителей 

(законных представителей) на информационном стенде и официальном сайте МДОУ ДС 

№ 3 г.Буденновска. 

 Краткая презентация образовательной Программы ДОУ, ориентирован на родителей 

(законных представителей) 

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОНР в группах компенсирующей направленности МДОУ ДС № 3 г. 

Буденновска  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, национальных и 

социокультурных особенностей нашего города и края,  интересов Вас и Ваших детей, 

традиций и ресурсных возможностей учреждения. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

–одобрена решением протокол N 2/15 от 20 мая 2015г.; 

 Нормативно-правовыми документами РФ, Ставропольского края, 

Буденовского района; 

 Уставом МДОУ ДС № 3 г. Буденновска. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до восьми лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации.  

Цель реализации основной образовательной программы МДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 
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 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности  

 с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

 Реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи; 

 создание условий для развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

самостоятельности и творческих способностей на основе сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками через соответствующие возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно –эстетическое развитие 

ребѐнка);  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи реализации образовательной программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа МДОУ основывается на принципах, которые сформулированы на 

основе требований ФГОС: 
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1. Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства -понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего,  в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

требований и методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Структура Образовательной программы ДОУ соответствует требованиям ФГОС 

ДО.  Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих 

разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 

психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-

тематическое планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и 

взаимодействие с семьѐй. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  
ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  
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ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также  особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

 В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от двух лет до школы. Программа строится на 

принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры, 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

Программой также предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к детскому саду; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребѐнка; 

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе; 

 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребѐнка в дошкольном возрасте. 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 
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Отношения учреждения с родителями (законными представителями) 

определяются договором об образовании, который заключается при приеме ребенка в 

детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании сотрудничества, 

взаимопонимания и партнерства.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей(законных представителей)с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе (крае);  

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы МДОУ 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы МДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-личностное развитие 

ребенка; 

 совместные мероприятия,  проектную деятельность; 

 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 

мероприятиях. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями 

 Родительские собрания. 

 Консультации. 

 Совместные праздники.  

 Семейные клубы. 

 Семейная гостиная, встречи «Под абажуром». 

 Совместные акции.  

 Конкурсы. 

 Выставки. 

 Оформление родительских уголков.  

 Анкетирование.  

 Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  
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Для осуществления образовательной деятельности во всех возрастных группах 

созданы рабочие программы педагогов.   

 

 

Глоссарий 
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования -  это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды  - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Гендерное воспитание – это формирование социальных ролей для мужчины и женщины, 

это целенаправленный, организованный и управляемый процесс формирования 

социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, 

деятельности и психологических характеристик личности, предложенных обществом 

своим гражданам в зависимости от их биологического пола 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 
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Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования:  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определенных государством образовательных уровней. 
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Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия 

со взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

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. 
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Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность  материалов - разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования  - это  

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребѐнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

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. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

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. 
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Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы 

и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

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 наносящем 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.). 

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.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
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завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

 Источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

Перечень принятых сокращений 
 

ВОП – воспитательно-образовательный 
процесс  

ДО – дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное 
учреждение  

ИД - игровая деятельность 

ИКТ – информационно-коммуникативные 
технологии 

 ИС – игровая ситуация 

НОД – непосредственно-образовательная 
деятельность  

ОД – образовательная деятельность 

ОО – образовательная область 

ООП – основная образовательная 
программа  

ОП – образовательный процесс 

ПД – продуктивная деятельность 

ПООП – Примерная основная образовательная 
программа  

ПП – педагогический процесс 

ПР - познавательное 
развитие 

 ПС – проблемная 
ситуация 

РППС – развивающая предметно-
пространственная среда  

РР – речевое развитие 

СВД – совместная деятельность взрослых 
и детей  

СДД – самостоятельная деятельность 
детей 
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СКР – социально-коммуникативное 
развитие  

УВР – учебно-воспитательная 
работа 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт
 дошкольного образования 

ХЭР – художественно – эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.    

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  (по 

Р.Е. Левиной).  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку 

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 
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используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

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

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной  речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

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

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной).  

             Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 
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используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

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

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.           Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

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

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только 

в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в 

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

случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть).   
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  Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)   

       На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление 

некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

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

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 
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(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто 

и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов 

в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения.   

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития  (по Т.Б. Филичевой)   

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 
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легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности 

при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 

ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, 

часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть).  


