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1. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 7 «Белочка», адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 7 «Белочка» в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО и ФГОС ДО. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса с воспитанниками группы, осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с воспитанниками 

и обеспечивает физическое, социально коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 6 лет. Рабочая программа направлена на разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

  

    При разработке программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 11.01.2023); 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в 

Российской Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в 

Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся; 

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 № 71847); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 (с изм. на 08.11.2022);   

- Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования по обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Образовательная программа МБДОУ детский сад № 7 "Белочка";   

- Адаптированная образовательная программа МБДОУ детский сад № 7 "Белочка";  

- Устав ДОУ; 

-  Локально-нормативные акты 

 

1.2  Цели и задачи реализации образовательной программы???? 

 

     Целью рабочей программы является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

      «Программа» направлена на создание условий развития детей с особыми возможностями здоровья, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности.  

 

Цель: 

 

Проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной 
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социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; создание и обеспечение благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи:  

* реализация содержания АОП ДО; 

*коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

*охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

*обеспечение полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства;  

*обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

*создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

*формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

*формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

*воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  
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*осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников  . 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в группе компенсирующей направленности диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного 

и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. Организация такой 

практики строится на следующих принципах: 

✓ Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих 

мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); предполагает ориентацию на 

три вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную; 

✓ Принцип структурно – системного подхода– согласно которому речь рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое; 

✓ Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

✓ Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную 

для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

✓ Принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в соответствии  с возрастом, зоной актуального 

развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания; 

✓ Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, психолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом;  



 8 

✓ Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике;  

✓ Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка;  

✓ Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, 

включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Также «Программа» построена на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии:  

✓ Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

✓ Принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

✓ Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» материала. 

✓ Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества,  которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

✓ Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями  образовательных областей. 

✓ принцип концентризма – предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам – 

концентрам, речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

✓ Принцип интенсивности – предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации. 

✓ Принцип сознательности – обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

✓ Принцип активности – обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 
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✓ Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения – позволяет правильно 

организовать процесс коррекционно – развивающего обучения. 

✓ Принцип последовательности – реализуется в построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

✓ Принцип коммуникативности – заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. 

✓ Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

✓ Принцип дифференциации – раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и 

проблемами. 

✓ Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

✓ Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

✓ Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

✓ индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

✓ возрастная адекватность дошкольного образования, 

✓ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования, 

✓ возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее реализации, 

✓ специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

А также при разработке Программы нами учитывались принципы и подходыеё формирования, определённые ведущей 

целью программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы:  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.4. Значимые характеристики детей дошкольного возраста с нарушением ТНР. 

Коррекция нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

            В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении 

ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-

педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 

физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

             Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 
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работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: а) кто? что делает? б) Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

     Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимания обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-

3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
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существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 

"Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, 

силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов, слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

        Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 
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        К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития  

(третьим уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий, признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - 

глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых 

и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, 

но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь, существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусина-бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый (ая) - нож, соус, бритва, 
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приправа; темный (ая, ое) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - Кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи  (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе 

изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по 

опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов. 
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4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения 

поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развитие оптико-пространственных и моторно-графических навыков. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную 

и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания 

и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

   Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии речи предполагает 

дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастн возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализация этих средств в разных видах речевых 

высказываний. 

     1.5    Значимые для разработки рабочей программы индивидуальные особенности воспитанников группы и 

региональный компонент 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

     Старшая группа №3 "Почемучки" компенсирующей направленности сформирована в соответствии с рекомендациями 

ПМПК по организации психолого - медико - педагогического сопровождения с 1 июня 2023 г.. В группе 15  детей - 7 

девочек и 8 мальчиков. 

  - группы здоровья:  

      1 группа - 15 человек; 

      2 группа -  - 

      3 группа -     - 

   - группы физического развития: 

            Основная – 15 чел. 

            Специальная – -  

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных (13 семей), неполных 

(1),многодетных семей - 3),под опекой – 1). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим и 

средним профессиональным  образованием.  

Национально – культурные особенности 

Основной контингент группы – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. 

В основном воспитанники проживают в условиях города. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Донского края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Основной целью работы  с воспитанниками в процессе ознакомления с региональными особенностями Донского 

края является развитие патриотических чувств у дошкольников посредством приобщения их к истории, культуре 

донского казачества. 

 Задачи: 

• расширение представлений ребенка о себе, о человеке, культуре, природе путем систематического, 

интегрированного обращения к богатейшему многовековому опыту донского  казачества;  

• введение ребенка в мир национальной и общенациональной культуры, оказание помощи в выборе и овладении 

личностно-значимой системой ценных ориентаций; 

• обеспечение условий и форм освоения ребенком способов самостоятельного практического применения народной 

мудрости в различных видах деятельности ДОУ, семье; 

• содействие становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка со сверстниками и окружающим миром в 

реальных жизненных ситуациях на основе гуманного деятельного отношения. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используем  разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: праздники, развлечения, 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с предметами быта и др.  

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.  

Ростовская область – средняя полоса России. Регион расположен в умеренной климатической зоне с умеренно-

континентальным типом климата. лето характеризуется довольно теплыми, иногда и жаркими погодными 

характеристиками, а зимой погода в Ростовской области умеренно холодная.  Климат Ростовской области также 

характеризуется ветрами, причем господствующими как зимой, так и летом.  
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно-образовательной деятельности); 

2 - теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня, на время каникулярного летне-

оздоровительного периода).  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года сокращается  пребывание детей на 

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

воздухе. 

 

1.6   Ожидаемые результаты реализации программы в соответствии с возрастными особенностями 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры  на этапе завершения освоения Программы:    

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, 

силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить 

творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру; 

- ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 
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ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью 

семьи и ДОО; 

- ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем 

поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

- ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен 

в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других людей, 

проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет 

первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, 

предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребенок 

устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

- ребенок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; способен к 

произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые из них, 

придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, ее государственные 

символы; 
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- ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать объекты по 

разным признакам; имеет представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни 

природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, 

бережно относится к ним; 

-ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует со всеми 

участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и 

композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные 

материалы; 

- ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и 

объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в играх с 

готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

II Содержательный раздел  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

-патриотизм;  

-активная жизненная позиция;  

-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, а также через восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные потребности и желания, 

воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. 

Обогащает представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь 

взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает 

примеры из жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует 

примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники 

по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей 

о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь ближайшее окружение и 

предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои 

возможности и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 



 22 

проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. 

Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил взаимодействия в 

группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе.  

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, 

преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей 

(законных представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, 

удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Расширяет представления о 

государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей 

форме. Обогащает представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает уважение 

к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных видах 

деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые 

проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными празднику. Воспитывает уважение 

к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по отношению к родному 

краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает умения 

откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной 
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социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями 

военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного возраста с разными 

видами производительного (промышленность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и 

отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с 

конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей 

на содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и 

оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): продавец продает 

товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает 

товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, её разнообразии, создает 

образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными техническими приборами, показывает, как техника 

способствует ускорению получения результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает о назначении рекламы 

для распространения информации о товаре, формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с 

детьми назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые 

ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует 

уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает 

проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению 

поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, 

застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, учит детей 

распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 
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Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где 

герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать 

опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, 

где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными последствиями 

разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке – мальчик упал на 

острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как можно было 

избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы применить навыки 

безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила 

безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, 

в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и 

предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где 

герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было 

себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны 

цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические 

фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять  структуру плоских 

геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Посредством игровой 

и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений. Формирует представления о том, как люди используют цифровые средства 

познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 
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педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной деятельности, осуществления 

контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе 

организации разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей возможности для обсуждения 

проблемы, для совместного нахождения способов её решения, поощряет проявление инициативы, способности 

формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог совершенствует счетные 

умения детей, понимание независимости числа от пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к 

пониманию отношений между рядом стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различающихся по размеру, в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе непосредственного сравнения, показывает 

взаимоотношения между ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, 

высоте с помощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные отношения при 

ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном пункте, его истории, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о её столице, 

государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических событиях, героях 

Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей ‒ особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления о других 

странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. 

4) Природа: 
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педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного мира, их сходстве и 

различии во внешнем виде и образе жизни  поведении в разные сезоны года; совершенствует умения  сравнивать, 

выделять признаки, группировать объекты живой природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, 

питанию; направляет внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, 

питание); создает ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными относительно их 

потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления детей со свойствами объектов 

неживой природы, расширяя представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и растений 

(вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние 

деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезоны года 

(выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и другое); способствует усвоению детьми 

правил поведения в природе, формируя понимание ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую 

природу. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные 

характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, 

оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать 

предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, способствует освоению 

правильного произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 
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педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные, слова, имеющие только множественное или только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, 

приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение 

соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по 

собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик; педагог помогает детям осваивать 

этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; 

использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; 

участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для развития 

диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, помогает детям осваивать умения 

находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, термины «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и «согласный звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, 
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трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении. 

Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

 Интерес к художественной литературе: 

Приложение №  «Перечень художественной литературы» 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций через творческую 

деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различными видами искусства 

духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей 

с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин,  

И.И. Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в картинах 

художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). 
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Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. 

Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения ‒ декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и 

праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по собственному желанию, так и 

под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, особенностях: художник, 

композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, 

музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 

2. Изобразительная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Выявляет задатки у детей и 

развивает на их основе художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог 

обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у 

детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивает у детей 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, 

цвета, пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 
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детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Педагог 

продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день ‒ наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей овладению 

композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии ‒ всем ворсом,  

тонкие ‒ концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). 

Развивает у детей композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 
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низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных промыслов, закрепляет и 

углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за 

разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для 

украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, 

предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта 

(салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

3) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учит детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное). 

Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с 
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разнообразными материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формирует у 

детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). 

Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

4) Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

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

квадрат ‒ в два ‒ четыре треугольника, прямоугольник ‒ в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения ‒ из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и другое). С целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает 

детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Педагог 

формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материалам. 

5) Прикладное творчество: 

 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно соединяя части. Формирует 

умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); 

сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей 

к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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6)Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогает детям анализировать 

сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог формирует 

у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. .  

7)Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш). 

Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. Учит детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит 

детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки 

инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

8)Театрализованная деятельность. 
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Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, опера 

и прочее); расширяет представления детей в области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так 

далее). Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцевальное творчество; помогает 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учит детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей ребёнка. творческого выбора и инициативы для 

каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств (коммуникативные 

навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа различными способами (речь, 

мимика, жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Объем образовательной нагрузки 

 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Музыка  2 8 72 

Рисование  1 4 36 

Аппликация  1 4 36 

Лепка  1 4 36 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

     В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники способствуют 

развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

     В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

     Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

     Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

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

     Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
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     В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

     На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. 

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

     Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов. 

     Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, 

подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. 

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

     В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

     Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 
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     В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

     В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, 

других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в месяц Количество занятий в год 

Физкультура в помещении  2 8 72 

Физкультура на воздухе 1 4 36 

 

 

Использование различных форм двигательной деятельности 

в режиме дня детей старшей группы ( 5-6 лет) 
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№ п\п Формы Время в 

режиме дня 

Место 

проведения 

Кто проводит Особенности организации 

1 утренняя гимнастика утро 8-10 

минут 

физкультурный 

зал 

инструктор по 

ФК 

Ежедневно. В теплое время года – 

на открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 2 недели. 

Включение дыхательных 

упражнений обязательно. 

2 физкультурное 

занятие 

2 раза в 

неделю, 

 25 минут 

физкультурный 

зал 

инструктор по 

ФК 

Занятие проводится со всей 

группой 

3 физкультурное 

занятие на воздухе 

25 минут площадка воспитатель Занятие проводится со всей 

группой 

4 физминутки 9-10 минут группа воспитатель Ежедневно по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий могут 

проводиться по 1-2 раза на 

каждом занятии по 1-3 минуты 

5 подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день 

на утренней и 

вечерней 

прогулках  

20-25 минут 

площадка воспитатель На прогулке используются 3-4 

подвижных игры разной 

подвижности, 2 игровых задания 

– упражнения (закрепление 

основных движений). Проводятся 

со всей группой одновременно. В 

день физкультурного занятия 

игры проводятся утром, по 10 

минут, вечером – 10-15 минут. 

Могут использоваться 
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спортивные игры и упражнения. 

6 бодрящая 

гимнастика 

после 

дневного сна, 

8-10 минут 

группа, спальня воспитатель Используются корригирующие 

упражнения в зависимости от 

патологии детей 

 

 

Режим двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

 

В режиме Формы организации двигательной активности Время (мин) 

 

 

 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика  8-10 

Физминутки 10 

Организованная и самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке (1 и 2 половины дня)  

180 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе  

30 

Бодрящая гимнастика 6-8 

2 раза в 

неделю 

Музыкальное занятие 25 

Физкультурное занятие 20-25 

1 раз в неделю Физкультурное занятие на воздухе 20-25 

1 раз в месяц Физкультурный досуг, развлечение 25-30 

2-3 раза в год Физкультурный праздник 30 

 

2.2.  Включение регионального компонента в коррекционно-образовательную деятельность  

ДОУ с 2007 года имеет статус «Казачье». В дошкольном возрасте большую роль играет эмоциональное отношение 

детей к тому или иному виду деятельности, поэтому оптимальными формами работы, сочетающими в себе все 

методическое разнообразие работы с дошкольниками являются: занятия, экскурсии, беседы, наблюдения, ознакомление 
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с художественной литературой, слушание музыки, знакомство с народно-прикладным искусством, народные игры и 

забавы, которые позволяют интегрировать самые различные виды детской деятельности. Традиционно в дошкольном 

учреждении проводятся праздники, отражающие культурные и православные традиции Донского края. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности региональный компонент  совмещается с лексическими 

темами. Необходимо отметить, что реализация регионального компонента осуществляется через принцип 

этнокультурной соотнесенности. 

Включение регионального компонента в коррекционно-образовательную деятельность позволяет педагогам решать 

следующие задачи:  

– побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края; 

– расширять объём знаний об искусстве, а именно формировать  умения отличать национальное своеобразие 

декоративно-прикладного, изобразительного искусства, его характерные особенности; 

– стимулировать речевую активность детей, совершенствовать лексико-грамматический строй речи, развивать её 

семантическую сторону, совершенствовать коммуникативные навыки; 

– развивать произвольное внимание, восприятие, память, воображение,  мышление, развивать эмоциональную 

отзывчивость,  умение сосредоточиться.  

Объем образовательной нагрузки 

 

НОД Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

месяц 

Количество занятий в 

год 

Ознакомление с историей и 

культурой донского казачества 

1 4 36 

 

2.3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

✓ Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

✓ Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

✓ Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
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✓ Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

✓ Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения.  

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Учить справедливо оценивать результаты игры.  

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  
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Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к 

театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

2.4.1. Задачи  и методы реализации программы: 
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- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования 

освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных 

мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации 

включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации ребёнка с ТНР; 
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- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с 

ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и 

уровнем речевого развития (II уровень; III уровень,  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

2.4.2. Целевые результаты коррекционной работы 

 

     Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц 

и построение их по определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем 

овладение чтением и письмом. 
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     К концу первого года обучения по программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе ДОУ для 

детей с ОНР 2-3 уровня речевого развития дошкольники должны научиться:  

II уровень речевого развития:  

• 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. 

 III уровень речевого развития:  

• 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;  
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;  

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

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

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).  

 

 

2.4.3. Формы организации коррекционной работы 

       

     Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 
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нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

 

     Форма организации – групповая, подгрупповая и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст 

детей, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, возможности здоровья, индивидуальный темп 

деятельности. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка.  

      Для старшей группы:  2 раза в неделю, форма организации – групповая работа, всего 64.                                                                                                                                                 

Продолжительность занятия при групповой форме организации в старшей группе составляет  не более 25 минут, перерыв 

— 10 минут.   

       Частота проведения индивидуальной и подгрупповой работы определяется характером и степенью выраженности      

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями ребенка.                          

Продолжительность индивидуальной работы 10 – 15 минут, подгрупповой 15 – 20 минут.                                                           

     Учитель – логопед может проводить индивидуальную работу с детьми во время дневной прогулки. Время, потраченное 

каждым ребенком (10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку. Во 

время занятий с инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем работа с детьми учителем -

логопедом не проводится.                                                                                                                                                                             

     Данная  программа предусматривает каникулы.  Время каникул в группе компенсирующей направленности  

соответствует времени каникул во всех группах  МБДОУ «Белочка».  В эти дни при необходимости с детьми проводятся 

только индивидуальные занятия. 

2.4.4. Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи 

 

     Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 

2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
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образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

     Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи 

их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

     Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого 

и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния 

всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе 

обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические 

проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
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2.4.5. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с ТНР    

 

     Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о 

развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной 

речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

     При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

     Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса. 

     Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя 

родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 
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частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка. 

     Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР 

адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

 

Обследование связной речи. 

     Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - 

изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.   

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
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     Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного 

языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.  

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

     В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков. 

 

2.4.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

     Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 
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- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 

предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-

сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 

"Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова.   

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

     Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией 

личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 
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     К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

     Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития 

(третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать 

названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

- Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, 

твердые - мягкие, сонорные. 

- Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение 

начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

- Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но 

прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
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- Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление 

этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

     Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает 

дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся 

старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых 

высказываний. 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

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 форм деятельности: 

 

 

 

Возраст детей Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная с педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

 

5-6 лет 2,3 занятия по 20-25 мин 7,20 - 7,45 3, 30 



 55 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 

организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации;  

присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

игровая цель или другая интересная детям; 

    преобладание диалога воспитателя с детьми; 

предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;  

свободная структура ОД;  

приемы развивающего обучения.  

 

Образовательный процесс в ДОУ строится по комплексно-тематическому принципу. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику ДОУ.  

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. В основе комплексно-тематического планирования (приложение) 

лежит примерный перечень актуальных тем для возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для 

группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей и социальной ситуации развития, 

а именно в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа.  

 

Для детей 3-7 лет:  



 56 

  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

  восприятие художественной литературы и фольклора; 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка . 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, коммуникативная  Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  
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Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие 

Коммуникативная  

(знакомство с книжной культурой, 

детской литературой)  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми  
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Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Рассказ  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, конструирование,  

музыкальная деятельность,  

восприятие литературного текста, 

театрализованная деятельность  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

Музыкально- дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка. Распевка  

Двигательный, пластический танцевальный этюд  
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Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

Физическое развитие 

Двигательная  

 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Комплексная деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности. 

 

Формы и их особенности организации образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
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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, 

уровня 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 НОД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения.  

 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решения задач дошкольного образования. 

 

Методы эстетического воспитания  

  Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

  Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

  Метод эстетического убеждения.  

  Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

  Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса.  

  Метод разнообразной художественной практики.  

  Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

  Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

  Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 



 61 

Методы музыкального развития 

 

  Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

  Словесный: беседа о различных музыкальных жанрах.  

  Словесно-слуховой: пение.  

  Слуховой: слушание музыки.  

  Игровой: музыкальные игры.  

  Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного наблюдения 

и его разновидности:  

- наблюдения в природе;  

- экскурсии.  

Опосредствованное наблюдение 

(изобразительная наглядность):  

- рассматривание игрушек и картин,  

- рассказывание по игрушкам и 

картинкам.  

Чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть,  

пересказ,  

обобщающая беседа,  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

Дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения, 

пластические этюды,  

хороводные игры.  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок.  

Приучение к размышлению, эвристические беседы.  

Приучение к положительным формам общественного 

поведения.  
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Беседы на этические темы.  

Чтение художественной литературы.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

Просмотр телепередач, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

Придумывание сказок.  

Показ действий.  

Пример взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение.  

Организация интересной деятельности (общественно-

полезный труд).  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный анализ.  

Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству.  

Группировка и 

классификация.  

Моделирование и 

конструирование.  

Ответы на вопросы детей.  

Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

Воображаемая ситуация.  

Придумывание сказок.  

Игры-драматизации.  

Сюрпризные моменты и 

моменты новизны.  

Юмор и шутка.  

 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности.  

Перспективное 

планирование.  

Перспектива, направленная 

на последующую 

деятельность.  

Беседа. 

Повторение.  

Наблюдение.  

Экспериментирование.  

Создание проблемных 

ситуаций.  

Беседа.  

 

Методы физического развития 
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Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры).  

Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни).  

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога).  

Объяснения, пояснения, указания.  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов.  

Вопросы к детям.  

Образный сюжетный рассказ, беседа.  

Словесная инструкция.  

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями.  

Проведение упражнений в игровой 

форме.  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

 

 

Средства реализации Программы  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.  

Они делятся на:  

- 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) и др.  

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);  
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- 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 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.).  

Должны применяться 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, а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития.  

Образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

реализуется педагогом с целью решения определенных 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 педагог 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. Образовательная деятельность носит интегративный, 
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проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 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. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 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 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 включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи  

Образовательная деятельность 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;  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в зонах активности по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги обязаны соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов; поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хороших результатов. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
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"Социально-коммуникативное развитие" 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания 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 и т.п.);  

- 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 отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

"Познавательное развитие" 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

"Художественно-эстетическое развитие" 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

"Речевое развитие" 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой (коммуникативной) 

деятельности . 

"Физическое развитие" 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в двигательной деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (спортивные и подвижные игры);  
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- создавать условия для закрепления двигательных навыков, физических качеств;  

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности;  

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа жизни;  

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему здоровью, здоровью 

своих близких и сверстников. 

 

2.8. Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

     Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями у дошкольников, 

является основой для взаимодействия специалистов. 

 

2.8.1. Совместная деятельность с учителем-логопедом 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в группе  

 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков  

 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы  
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3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка  

 

3. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с 

целью выявления его потенциальных возможностей.  

 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом  

 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи  

 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового внимания  

 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти  

 

6. Расширение кругозора детей  

 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий  

 

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам  

 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям  

 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей)  

 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения  

 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей  

 

10. Развитие фонематического восприятия детей  

 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда  
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11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений  

 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях  

 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова  

 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида  

 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения  

 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни  

 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине 

и по ситуации  

 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок  

 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения  

 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для закрепления его 

работы  

 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении  

 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

постановка, отсутствующих или неправильно 

Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, автоматизирует поставленные и 
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произносимых звуков, автоматизация поставленных и 

дифференциация смешиваемых звуков  

 

дифференцирует смешиваемые звуки  

 

 

2.8.2. Психологическое сопровождение педагогического процесса в ДОУ 

     Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой определенные 

негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и 

примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

     У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной 

деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения 

и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

     Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

     Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком распределении задач 

каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям.  

     Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. Для психолога 

дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций.  
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     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики и пантомимики, а 

психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции.  

     Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной сферы детей. 

Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи.  

     Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие логопеда и психолога в 

дошкольном учреждении:  

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, 

психолог – познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по активизации психических 

процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на которой 

освещаются вопросы психологии и речевого развития.  

     В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей с речевыми 

нарушениями, отмечается:  

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;  

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, адаптированного к 

взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.  

2.8.3. Организация взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель —  создание  необходимых условий  для формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  

воспитанников  и  развития компетентности родителей (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-
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педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей 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 с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления  и формы  работы с семьей:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования;   

- посещение педагогами семей воспитанников;  -организация дней открытых дверей в детском саду;     

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; при непосредственном общении педагога и родителей (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях);  

-  получение информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов,  памяток, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием);  

-мастер-классы, проектная деятельность,  сочинения, семейный календарь и другие виды совместной деятельности с 

родителями и детьми.  

 

 

Формы взаимодействия с семьей 
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месяц Форма работы участники 

сентябрь Праздник «День Знаний» 

Консультации: «Особенности развития ребенка 5-6 лет»,           

«Речевые проблемы ребёнка»   

«Причины речевых нарушений» 

«Особенности развития речи ребёнка 5-6 лет»  

«Роль семьи в воспитании дошкольников»                                                                                                                                                                        

Беседы:  «Прогулки осенью с детьми»                                                                               

«Режим дня в детском саду и дома».                                                                                            

«Как одевать ребенка в садик?». 

Воспитатель, логопед 

родители, дети 

октябрь Родительское собрание Тема: «Старший возраст, какой он?»,          «Специфика 

обучения и воспитания детей в группе коррекционной направленности. Роль 

семьи в преодолении дефектов речи». 

Консультации:  «Авторитет родителей в воспитании детей» 

Консультация для родителей по правильному выполнению домашнего задания. 

«Речевые логические задачи»                                                                                           

«Современные здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОНР» 

«Здоровый образ жизни в семье» 

Беседы:  «Одежда для занятий физкультурой».                                                                                    

«Меры профилактики ГРИППА» 

«Играем пальчиками – развиваем речь» 

«Фонематический слух - основа правильной речи» 

Воспитатель, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 
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Мастерская добрых дел: «Кормушки своими руками». 

Праздник «Осенний бал» 

Памятка « О воспитании детей» 

ноябрь Праздник «День матери» 

Театральная гостиная. Изготовление атрибутов для театральной деятельности. 

Подбор наглядного материала 

Консультации:    «Формирование КГН у детей»                                                                                                

«Правила поведения детей на улицах нашего города»                                                                                               

«Использование мнемотехники в развитии связной речи детей с ОНР»                                                                                                                              

«Речевые игры с детьми по дороге в детский сад»                                                         

Беседы:  «Если ребенок дерется» 

Памятка «Безопасность дошкольника»  

Воспитатель, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

декабрь Родительское собрание Тема: Коррекционная работа во II периоде.     

Взаимосвязь работы семьи и логопеда»Конкурсы «Новогодняя игрушка своими 

руками». 

Консультации: « Детские капризы» «Поощрять или наказывать?»                                                                                   

«Психология детского рисунка: каким цветом рисует ваш ребенок?»                                                                                               

«Как расширить словарный запас ребенка»                                                                            

« Игра как средство нравственного воспитания» 

Театральная гостиная: изготовление костюмов для утренника 

Мероприятия к Новому году «Карнавал игрушек» Оформление группы 

Беседа: «Прогулки зимой с детьми» «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Воспитатель, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 
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Памятка «Правила поведения при пожаре» 

январь Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние развлечения» 

Беседа «Гигиенические требования к детской одежде и обуви»                              

«Играйте вместе с детьми – это улучшает взаимоотношения» 

Консультации «Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения»                                                                                                  

«Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной»                    

«Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей»      

Памятка «Правила безопасной зимней прогулки» 

Воспитатель, 

родители, дети 

февраль Консультации  «Играем вместе»                                                                                                                  

«Леворукий ребенок- это нормально»                                                                                           

«Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей» 

Беседа- памятка  «Как  сохранить зрение ребенка» 

Памятка «Основы нравственных отношений в семье»  

Выставка детских рисунков «Мой папа» 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?» 

Воспитатель, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

март Консультации:   «Значение книги в развитии детей»                                   

«Формируем навыки самообслуживания у ребёнка»                                              

«Игры на развитие внимания, памяти и мышления»                                                       

«Как развивать память у детей»                                                                         

Беседа: «Прогулки весной с детьми»                                                                               

Праздник  «8 Марта - мамин день»  

Воспитатель, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 



 78 

апрель Консультация:  «Секреты воспитания вежливого ребенка»                                                                                 

«Развитие связной речи детей в семье» 

«Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях 

семьи» 

Статья «Красивая осанка - залог здоровья»  

Памятка «Правила пожарной безопасности» 

Воспитатель, 

родители, дети 

май Конкурс рисунков «День победы» 

Родительское собрание «Результаты коррекционной работы за 2021-2022 

учебный год»  

Консультации «Всё о компьютерных играх»                                                                                                 

«Всё о развитии детской речи»                                                                                               

«Скоро лето»                                                                                                                        

«Безопасное поведение детей на дороге» 

 Беседа: «Прогулки  летом с детьми»  

Воспитатель, 

родители, дети 

 

Ш. Организационный  раздел 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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Организация режима дня:  

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:  

-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании).  

-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

-Формирование культурно-гигиенических навыков.  

-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон детей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

 

 

Основные принципы построения режима дня:  

-Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.  

-Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.          

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

 

 

Режим дня 

(теплый период года) 

 

Режимные  моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.50 
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Игры, самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Возвращение  с   прогулки, гигиенические процедуры, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 
12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.50– 15.00 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.  Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность. 15.00–15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 
15.40-17.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 17.55-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.20 - 18.55 

Самостоятельная деятельность на участке, уход домой. 18.35-19.00 
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Режим дня 

(холодный период года) 

 

 

Режимные моменты Время 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 

 

7.00 – 8.10 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная /игровая/ деятельность 

8.10 – 8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

 

8.50 – 9.00 

непосредственно образовательная деятельность  

 

  

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

второй завтрак 10.35-10.45 

подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.45 – 12.10 

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 

  

12.10-12.20 

подготовка к обеду, обед 

 

12.20 – 12.50 

подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.30 
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подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 15.40 

непосредственно образовательная деятельность  

 

16.00-16.25 

самостоятельная/ игровая/ деятельность, чтение художественной литературы 15.40-16.00 

 

подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.25-17.55 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.55 – 18.20 

подготовка к ужину, ужин 

 

18.20 – 18.35 

самостоятельная деятельность, уход  домой 

 

18.35 – 19.00 

3.2. Материально-техническое обеспечение   

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно- насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Для обеспечения творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в 

условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации.   При организации группового пространства учитываются возрастные и 

индивидуальные потребности детей. 

Речевой уголок и уголок развития мелкой моторики:  
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-игрушки и пособия для развития мелкой моторики (бусы из тактильных мешочков, игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки, шершавые буквы, мозаики и схемы выкладывания узоров из них и т.п.);  

-игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, пособия из природного 

материала);  

-картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам;  

-серии сюжетных картинок;  

-алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  

-картотека предметных картинок и речевого материала для автоматизации и дифференциации звуков;  

картотека коммуникативных игр, картотека словесных, пальчиковых игр;  

материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений;  

дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа предложений;  

дидактические игры для формирования грамматического строя речи;  

лото и домино по изучаемым лексическим темам;  

- настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука.  

ИЗО студия: пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из 

глины, бумаги, других материалов; цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, семена различных растений, 

мелкие ракушки и т.п.); рулон простых белых обоев, кусок линолеума для индивидуальных и коллективных рисунков, 

коллажей, аппликаций;  - кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам; 

альбомы для рассматривания и книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка» и т.п., книжки-

раскраски по изучаемым лексическим темам; коробка с «бросовым» материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

обрезками бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов; альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек.  

Книжный уголок:  

подборка художественных текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями, 2-3 постоянно сменяемых детских 

журнала; книги познавательного характера; тематические альбомы, словари, атласы; образно-символические и 

нормативно-знаковые материалы; книги по интересам; книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры, книжки-самоделки. 
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Центр познавательно - исследовательской деятельности:  

- комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски; 

занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры, игры на развитие 

психических процессов; природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.; сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль;емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито; микроскоп, лупы; аптечные и 

песочные часы; технические материалы (гайки, болты, гвозди); вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл); схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; развивающие и обучающие 

игры, направленные на развитие интеллекта, сенсорных, моторных возможностей детей, а также на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков.  

Центр природы:  календарь природы с набором карточек; дидактические игры . 

Центр двигательной деятельности и ОБЖ: 

- схемы и алгоритмы подвижных игр; прочее стандартное оборудование (обручи, мячи, кегли и т.п.). Коврик со 

следочками. Дидактические игры по ОБЖ. Пособие «Правила поведения в различных опасных ситуациях». Азбука 

дорожного движения. Набор « Дорожные знаки» Пособие « Правила поведения на дороге», «Дорожная азбука», 

Дидактические игры по правилам дорожного движения и т.д.                                                                                                                                                                               

Центр конструирования: 

Различные виды настольных и напольных конструкторов.строительный конструктор с блоками маленького, среднего 

размера; тематические строительные наборы «Город», «Мосты»; небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры); макет железной дороги; 

макет автодороги. машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт); схемы 

построек и алгоритмы их выполнения; конструкторы типа «Лего» с блоками маленького и среднего размеров; различные 

сборные игрушки и схемы их сборки, игрушки-трансформеры; кубики с изображениями по изучаемым лексическим 

темам.                                                                                                                                                                                                      

Игровые центры для девочек и мальчиков: 

Игровые наборы для девочек для ухода за детьми, для уборки, глажки, наборы посуды, «Парикмахерская» и т.п.   

Игровые наборы для мальчиков « Инструменты»,  «Строительный набор из кубиков, кирпичиков», « Конструкторы» и 

т.п.                               

-игрушки разных сюжетообразующих типов в пластмассовых контейнерах;  
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Центр музыкально - театрализованной деятельности: 

-ширма;  

-костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;  

-куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, перчаточный, настольный);  

-детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, бубен, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки и т.д.);  

-звучащие предметы-заместители;  

-колонка музыкальная с записью детских песен, музыки для детей (по программе), голосов природы, литературных 

произведений для детей. 

Картотеки: 

Речевой материал для автоматизации свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Речевой материал по развитию связной речи. 

Речевой материал по лексико-грамматическим темам. 

Речевой материал для анализа звукового состава речи.  

Игры и упражнения на развитие внимания, памяти; для профилактики нарушений письменной речи. 

Игры и упражнения для развития речи детей и др. 

 Картинный материал: 

Картины русских художников по лексическим темам «Осень», «Зима», «Весна»  

2. «Животные и их детеныши»                                                                                                                                                                      

3. Транспорт.                                                                                                                                                                                                             

4. Птицы.                                                                                                                          

5. Профессии.                                                                                                                                                                                                 

6.Насекомые.    

7.Цифры.геометрические фигуры.                                                                                                                                                                                   

8. Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам..                                                                                                                                                                                                   

9. Предметные картинки на разные звуки  и  т.д.                                                                                                                               

Игры и игровые пособия:   Артикуляционная игрушка Колобок, теневой и пальчиковый театр, «Расскажи сказку по 

картинкам», лото «Животные», «Ассоциации», «Кто где живет?», логопедическое лото-мозаика, парные звуковые 

кубики, «Сложи разрезную картинку», «Составь слово из слогов», ребусы, «Четвертый лишний», «Профессии», 

«Трудные звуки. Р», «Составь узор», «Выбери букву», «Закрой окошко», «Играйка-собирайка»,«Где чья мама?», 
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шнуровки, магнитные лабиринты, мозаика, «Найди различия», массажные шары «Су-джок», игрушки-вкладыши, азбука 

на магнитах, «Звуковые полянки», пазлы, мозаика, игры на классификацию, «Мои первые буквы», «Игры с предлогами»   

и  др. 

Прогулочный участок оснащен:  

Качели - балансир -1 шт. 

Деревянный столик со скамейкой-1 шт. 

Песочница квадратная с крышкой (дерево) – 1 шт. 

Песочница-модуль - 1 шт. 

Лавка - 1 шт. 

Карусель-1 шт. 

3.3. Методические материалы, средства обучения и воспитания    

Программы:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.                                                                                                                                                     

2. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А.В.Лагутина «Коррекция нарушений речи.  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

 

1. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет. 

Министерство образования и науки РФ. 

Методические пособия и учебная литература:    

1.Помораева И.А. Позина В.А.  «Формирование элементарных математических представлений»  Старшая группа 

2.Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  Старшая группа 

3.Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду»  Старшая группа 

4.Лыкова И.А.   «Изобразительная деятельность в детском саду»  Старшая группа 

5.Куцакова Л.В.  «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

6.Кириллова И.Х. «Программа-план «Лазоревый цвет» 

7. Агранович З.Е. «Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у 

старших дошкольников и младших школьников».                                                                                                                                                          
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9.Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика».                                                                                                                                                                                                                                                  

10.Нищева Н.В. «Развивающие сказки».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11.Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика».                                                                                                                                                                                    

12.Набор рабочих тетрадей по программе «От рождения до школы»для детей 5-6 лет, старшая группа: «Математика»,  

«Прописи», «Уроки грамоты», «Развитие речи».                                                                                                                                             

13.Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Тетрадь логопедических заданий» Старшая группа. 

 

 

График организованной образовательной деятельности коррекционной старшей группы «Почемучки» 

Дни недели Утро Вечер 

понедельник 9.00 - 9.25  

9.35 -  10.00  

10.10 - 10.35 

ФЭМП 

 Физкультурное 

Лепка 

15.10-15.35  

15.50-16.15  

16.25-16.50 

Дидактическая игра  

Работа по заданию логопеда  

Сюжетно-ролевая игра 

вторник 9.00-9.25  

9.35- 10.00 

10.10 - 10.35 

Музыкальное 

Логопедическое 

Ознакомление с казачеством 

 

15.10-15.35  

 

15.50-16.15  

16.25-16.50 

Чтение художественной 

литературы. 

Работа по заданию логопеда  

Конструктивная игра 

 

среда 9.00-9.25 

9.35-10.00  

10.10 - 10.35 

Аппликация 

Логопедическое 

Занятие педагога-психолога 

Физкультурное (на воздухе) 

 

15.10-15.35  

15.50-16.10  

16.10-16.55 

Игровая ситуация (ОБЖ)  

Работа по заданию логопеда  

Игра-экспериментирование 

четверг 9.00-9.25  

9.35-10.00  

 

Логопедическое 

Физкультурное  

 

 15.10-15.35  

 

16.05-16.25  

16.25-16.55 

Чтение художественной 

литературы. 

Работа по заданию логопеда 

Театрализованная игра 
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пятница 9.00-9.25  

 

9.35-10.00  

10.10-10.35 

Ознакомление с природным и 

социальным миром 

Рисование 

Музыкальное 

 

15.10-15.35  

 

15.50-16.10 

Самостоятельное 

художественное творчество  

Работа по заданию логопеда 

 

 

 

 

Приложение №1. 

 

                       Перспективно- тематическое планирование в старшей коррекционной группе по образовательной  

                                       области   «Познавательное развитие»   (Развитие  математических представлений) 

 

         И.А. Помораева, В.А. Позина   «Формирование элементарных математических представлений»    Старшая группа 

   

 

Месяц  

  

Тема  занятия 

 

Задачи занятия Материал 

Сентябрь 

3-я 

неделя 

 

 

«Мальвина учит 

Буратино» 

С.  13 

Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5; совершенствовать 

умения различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры( круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр); уточнять представления 

о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

развивать математические способности; воспитывать  

усидчивость. 

Наборы плоских 

геометрических фигур      

( по 5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки- таблички с 

изображением 

геометрических фигур, 

двухполосные карточки. 

Сентябрь «Отсчитай Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с Рабочие тетради, цветные                    
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4-я 

неделя 

 

 

столько же» 

 

С.  15 

помощью различных анализаторов( на ощупь, на слух); 

закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результаты 

сравнения обозначать соответствующими выражениями; 

совершенствовать умения двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево; развивать мыслительные операции; 

воспитывать  усидчивость. 

карандаши.  

Октябрь 

1-я 

неделя 

 

 

«Поручение» 

С.  17 

Совершенствовать  навыки счёта в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины); 

упражнению в сравнении предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот); 

уточнению понимания значения слов: вчера, сегодня, завтра; 

развивать  внимание; воспитывать  интерес  к занятию. 

Разноцветные полоски 

разной длины и 

одинаковой ширины (по 

5 штук  на каждого 

ребенка). 

Октябрь 

2-я 

неделя 

 

 

«Соберем 

игрушки для 

куклы» 

С.  18 

Учить  составлять  множества из разных элементов, выделяя 

его части, объединяя их в целое множество и установлению 

зависимости между целым множеством и его частями; 

закреплять  представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умению раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина); 

совершенствовать  умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу; развивать  зрительное  внимание; 

воспитывать  желание заниматься. 

Набор геометрических 

фигур трёх цветов. 
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Октябрь 

3-я 

неделя 

 

 

 

«Учить считать» 

С.  19 

Формировать  умение считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 2- х групп 

предметов, выраженных соседними числами 5 и 6; 

продолжать  закреплять умение  сравнивать до 6 предметов 

по длине раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначая словами: самый 

длинный, короче, еще короче, самый короткий ( и 

наоборот); развивать  внимание; воспитывать  интерес  к 

занятию. 

Двухполосные карточки, 

наборы полосок разного 

цвета и длины, 

геометрические фигуры. 

Октябрь 

4-я 

неделя 

 

 

«Считаем 

дальше» 

С.  21 

Формировать  умение  считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженными числами 6 и 7;продолжать 

закреплять умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже …самый узкий ( и наоборот; продолжать учить 

определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа; развивать  мыслительные  

операции;  воспитывать  старание. 

Двухполосные карточки, 

квадраты и 

прямоугольники по 7 шт., 

7 полосок одного цвета и 

разной ширины по 6 шт. 

Октябрь 

5-я 

неделя 

 

 

«Собираем 

урожай овощей» 

С.  22 

Формировать  умение  считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6,правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На каком 

месте?»; закреплять  умение сравнивать до 6 предметов по 

высоте и раскладывая их в порядке возрастания и убывания, 

результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже …самый низкий ( и наоборот); расширять 

представления о деятельности взрослых и детей в разное 

Наборы ёлочек разной 

высоты по 6 шт., корзина 

с овощами-муляжами, 

иллюстрации с 

изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 
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время; воспитывать старание, развивать  математические  

способности. 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

 

 

«Отсчитай 

столько же» 

С.  24 

Формировать умение считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 7 и 8; упражнять  в счёте и 

отсчёте предметов в пределах 7 по образцу и на слух, 

совершенствовать  умения двигаться в заданном 

направлении и обозначая его словами: вперед, назад, 

направо, налево; развивать  математические способности; 

воспитывать  умение слушать сверстников, не перебивать 

их. 

Двухполосные карточки, 

наборы кругов и 

квадратов (по 8 фигур). 

Ноябрь 

2-я 

неделя 

 

 

«Играем в 

школу» 

С.  25 

Формировать  умения считать в пределах 9, показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух групп 

предметов , выраженных соседними числами 8 и 9; 

закреплять  представления  о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник); закреплять  умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых фигур; определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов, 

обозначать его словами; впереди, сзади, рядом, между; 

развивать  мыслительные операции ; воспитывать  интерес  

к обучению. 

Двухполосные карточки, 

наборы кругов 2- х 

цветов(по 9 шт.) 

геометрические фигуры. 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

 

 

«Считаем по 

порядку» 

С.  27 

Знакомство с порядковым значением чисел 8 и 9 , правильно 

отвечая на вопросы «Сколько, который по счёту, на котором 

месте?» ; упражнять  в умении сравнивать предметы по 

величине(до 7 предметов), раскладывать их в порядке 

убывания и возрастания, обозначая результаты сравнения 

словами: самый большой,  меньше, еще меньше …самый 

Бантики красного цвета 

по 9 шт., бантики 

зелёного цвета по 1 шт.на 

каждого ребенка, 7 

кругов-бусинок разного 

цвета и величины, 
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маленький; развивать слуховое  внимание; воспитывать  

старание . 

ниточка. 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

 

 

«Считай 

дальше» 

С.  28 

Знакомство с образованием числа 10 на основе сравнения 2- 

х групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 

10,учить правильно отвечать на вопрос «сколько?»; 

закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности; совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и видах; 

развивать  мыслительные операции; воспитывать 

отзывчивость. 

Наборы треугольников 

разного вида, картинки с 

изображением разных 

частей суток, счётные 

палочки, полоски разной 

длины. 

Декабрь 

1-я 

неделя 

 

 

« В лесу» 

 

С.  29 

Совершенствовать  навыки счёта по образцу и на слух в 

пределах 10; закреплять умение сравнивать 8 предметы по 

высоте и раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначая результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже …самый низкий ( 

и наоборот);  упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур; 

закреплять умения двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо; развивать умение отвечать на вопросы; 

воспитывать  умение слушать сверстников, не перебивая их. 

Ёлочки разной величины 

( по 8 шт. на каждого 

ребенка),карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур 

(по количеству детей), 

карточки на которых 

изображено от 1 до 10 

кругов, цветные 

карандаши. 

Декабрь 

2-я 

неделя 

 

 

 

«Сравни 

фигуры» 

 

С.  31 

Закреплять представление о том, что результат счёта не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 9 

счет в пределах 10; представления о четырёхугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника; закреплять умение 

определять, пространственное направление относительно 

другого лица: справа, слева, впереди, сзади; развивать 

мыслительные операции ; воспитывать  желание заниматься. 

Набор плоских 

геометрических фигур. 
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Декабрь 

3-я 

неделя 

 

 

 

«Кто быстрее 

сосчитает» 

С.  33 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырёхугольниках, их свойствах и видах; совершенствовать  

навыки  счёта в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов; знакомство с названием дней недели; 

развивать  математические способности; воспитывать  

желание  заниматься. 

Наборы квадратов и 

треугольников. 

Январь 

3-я 

неделя 

 

 

  

«Строим 

лесенку» 

С.  34 

Формировать  умение сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ним, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «какое число больше?», 

«На сколько число… больше числа»; определять  

направления движения, используя знаки-указатели 

направления; закреплять  умение  последовательно называть 

дни недели; развивать  внимание; воспитывать  умение 

слушать. 

Пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного 

цвета по 15 шт на 

каждого. 

Январь 

4-я 

неделя 

 

Стр. 39 

 

 

«Отвечаем на 

вопросы 

Незнайки» 

С.  39 

 

Формировать  умение понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10; закреплять  умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу; закреплять  

пространственные представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом; упражнять  в последовательности дней 

недели; развивать  мыслительные операции; воспитывать 

желание заниматься. 

Двухполосные карточки, 

снежки(по 20 шт. для 

каждого ребенка), 

«шарфики»- полоски, по 

ширине равные одному 

из образцов 

Январь 

5-я 

неделя 

 

Стр. 41 

 

«Отсчитай 

столько же» 

С.  41 

Формировать представление об равенстве групп предметов, 

составлять группы предметов по заданному числу, виденью 

общее кол-во предметов и называть его одним числом 

закреплять  умение  находить предметы одинаковой высоты, 

равные по образцу ; формировать  умение ориентироваться 

на листе бумаги; развивать глазомера; воспитывать желание 

Трёхполосные карточки, 

листы бумаги, елочки (по 

количеству детей), 

наборы цв. карандашей, 

круги, квадраты, 

треугольники по 9 шт. 
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 добиваться положительных результатов. для каждого ребенка. 

Февраль 

1-я 

неделя 

 

«Составим 

число» 

С.  43, 44 

Знакомство с количественным составом числа 3 и 4 из 

единиц; совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата ,круга. треугольника; развивать  

воображение, наблюдательность; ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа; 

воспитывать  желание  заниматься. 

Наборы плоских геом. 

фигур, плоские или 

объемные 

геометрические фигуры 

(по количеству детей), 

разноцветные листы 

бумаги квадратной 

формы, снежки ( по 10 

шт. для каждого ребенка) 

Февраль 

2-я 

неделя 

 

Стр. 46 

 

«Собираем веер» 

 

С.  46 

Знакомство с количественным составом числа 5 из единиц; 

совершенствовать  представление о треугольниках и 

четырёхугольниках; закреплять  умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому и своё 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа); развивать зрительное внимание; воспитывать 

активность. 

Наборы картинок с 

изображением птиц (6-7 

штук, из них4 картинки с 

изображением зимующих 

птиц), квадраты, 

разделённые на 

треугольники и 

четырёхугольники, 

наборы треугольников и 

четырехугольников. 

Февраль 

3-я 

неделя 

 

 

«Угостим 

гостью» 

С.  48 

 

Закреплять представление о количественном составе числа 5 

из единиц; формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части; закреплять умение 

называть части, сравнивать целое и часть; совершенствовать  

умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами; развивать  внимание; 

Круги разного цвета по 7-

8 шт. для каждого 

ребенка., полоски разного 

цвета и ширины по 9 шт, 

для каждого ребенка, 

полоски для определения 

ширины полосок по 

количеству детей.. 
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воспитывать желание заниматься. 

Февраль 

4-я 

неделя 

 

 

«Завяжем кукле 

бантик» 

 

С.  49 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять 

в счете по образцу; формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части ,закреплять 

умение называть части и сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских); 

сравнение двух предметов по длине с помощью третьего 

предмета ( условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов; развивать  воображение; 

воспитывать отзывчивость. 

Прямоугольные 

салфетки, ножницы, 

карты, разделенные на 9 

квадратов( в центральном 

квадрате изображена 

геом. фигура: круг, 

квадрат, треугольник или 

прямоугольник ; по 4 

карты для каждого 

ребенка), поднос с 

набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм. 

Карточки с 

изображением от 6 до 

10кругов. 

Март  

1-я 

неделя 

 

 

«Игрушки в ряд» 

 

С.  53 

 

Знакомство с записью числа 10; продолжать  делить круг на 

две равные части, называть  части и сравнивать  целое  и 

части; продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов; закреплять умение 

последовательно называть дни недели;  воспитывать  

желание заниматься. 

Круг из цветной бумаги, 

ножницы, 2 наборы 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточка с цифрой 1 (по 2 

штуки для каждого 

ребенка), счетные 
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палочки. 

Март 

2-я 

неделя 

 

 

«Строим 

лодочки» 

           С.  55 

 

 

 

Знакомство деления квадрата на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть; совершенствовать  навыки  

счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами; 

умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо-налево); развивать  

представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления; воспитывать  активность. 

Квадраты, ножницы, 

клей, кораблики. 

Март 

3-я 

неделя 

 

«Раздели круг на 

части» 

С.  56 

 

 

 

Знакомить с  делением  круга на 4 равные части, называть 

части и сравнения целого и части; развивать  представление  

о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов;  совершенствовать представление 

о треугольниках и четырехугольниках; развивать внимание; 

воспитывать желание заниматься. 

Круги, ножницы, 

геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 

фигуре для каждого 

ребенка).  

Апрель 

1-я 

неделя 

 

 

«Раздели 

квадрат  на 

части» 

С.  58 

 

 

 

 

Знакомство с  делением квадрата на 4 равные части, , 

называть части и сравнивать целое и часть;  сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа; закреплять  цифры от 0 до 

9; воспитывать активность. 

Квадраты, ножницы, 

полоски-образцы (одна 

на двоих детей). Кубики 

(по 10 штук на двоих 

детей), пластины (одна на 

двоих детей), листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

Апрель 

2-я 

неделя 

 

«Полет в космос» 

 

С.  60 

 

Совершенствовать  навыков счёта в пределах 10; понимать 

отношение рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять  умение обозначать их цифрами; развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству 

детей), наборы плоских 

геометрических фигур, 
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стороны, углы и середину листа; формировать  умение  

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских); воспитывать желание 

заниматься. 

листы бумаги, круги. 

Апрель 

3-я 

неделя 

 

 

«Отсчитай-ка» 

 

С.  61 

 

 

 

Учить  понимать  отношение рядом стоящих чисел в 

пределах 10; совершенствовать  умение сравнивать 

величину предметов по представлению; закреплять  умение 

делить круг и квадрат на две и четыре равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть; воспитывать  

желание добиваться положительных результатов. 

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты  

(по 12 штук на каждого), 

карточки с двумя 

окошками(в центральном 

окошке числовой 

карточки изображено от 2 

до 9 кругов), наборы 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 10 

кругов; конверты в 

которых лежат части 

геометрических 

фигур(одна вторая или 

одна четвертая круга, 

квадрата или 

прямоугольника), 

коробки с остальными 

частями фигур (одна на 

двоих детей), карточки с 

цифрами от 1 до 9.  

Апрель 

4-я 

неделя 

«Составь число 

правильно» 

 

Учить составлять число 5 из единиц; умению двигаться в 

заданном направлении; умению последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

Картинки с 

изображением одежды и 

обуви, цветные 
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С.  63 

 

 

был вчера, какой будет завтра; воспитывать  желание 

заниматься. 

карандаши (по 6 штук на 

каждого ребенка), 

коробки со звездами(по 4 

штуки на каждого 

ребенка), карточки с 

изображением 

лабиринтов (для каждого 

ребенка), простые 

карандаши, карточки с 

цифрой (по 5 штук на 

каждого ребенка). 

Май  

1-я 

неделя 

 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

Развивать  внимание, память, мышление, воспитать  

активность, желание заниматься,   добиваться 

положительных результатов. 

Разнообразный 

Май 

2-я 

неделя 

 

«Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала» 

Развивать  внимание, память, мышление, воспитать  

активность, желание заниматься,   добиваться 

положительных результатов. 

Разнообразный 

 

 

Перспективно- тематическое планирование в старшей коррекционной группе по образовательной области 

«Познавательное развитие»        (Ознакомление с окружающим миром: познавательно-исследовательская 

деятельность, ознакомление с предметным окружением и социальным миром и миром природы) 

 

          1.  О.В. Дыбина    «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  Старшая группа 

                            2.  О.А. Соломенникова    «Ознакомление с природой в детском саду»   Старшая группа 
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   Месяц / 

Лексичес- 

кая тема  

Тема  

 

Задачи занятия Материал 

       Сентябрь 

3-я неделя 

 

      «Наша 

  группа. Наш  

   детский сад» 

 

«Мои друзья» 

1 -с.25 

Расширять  знания о сверстниках, закреплять правила  

доброжелательного отношения к ним; развивать  

дружеские коллективные взаимоотношения,  

отзывчивость, речь; воспитывать  активность, умение  

дружить. 

Конверт, в котором 

лежит письмо и карта. 

       Сентябрь 

4-я неделя 

 

 

«Осень.       

Признаки осени. 

Месяцы» 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять представления об объектах экологической 

тропы, о сезонных изменениях в природе; формировать  

эстетическое отношение к окружающей 

действительности; систематизация знаний о пользе 

растений для человека и животных; развивать 

любознательность; воспитывать  любовь  к природе. 

Иллюстрации растений 

и животных РФ 

Октябрь 

1-я неделя 

«Фрукты» 

 

 

«Во саду, ли в 

огороде..» 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; закреплять умение правильно называть 

фрукты; формировать  представление о пользе овощей, 

о разнообразии различных блюд из них; расширять 

представление о способах ухода за садовыми 

растениями; развивать  любознательность; воспитывать  

активность. 

Сюжетные картинки по 

теме: «Фрукты», 

«Осень». 

Октябрь 

2-я неделя 

«Одежда,обувь» 

 

 

« В гостях у 

кастелянши» 

1 -с. 35 

 

 

Знакомство  с деловыми и личностными качествами 

кастелянши, подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши; развивать  речь, эмоциональное, 

доброжелательное отношение  к ней; воспитывать  

доброту. 

Халат помощника 

воспитателя с 

оторванным карманом, 

инструменты для 

шитья. 
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Октябрь 

3-я неделя 

 

«Перелетные 

птицы» 

«Пернатые 

друзья» 

Формировать представления о зимующих и перелётных 

птицах; закреплять умение отгадывать загадки; 

развивать интерес к миру пернатых; воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Наглядный материал по 

теме: «Птицы» 

Октябрь 

4-я неделя 

 

«Мой 

город.Моя 

страна.» 

 

«Что предмет 

расскажет о 

себе?» 

1 - с. 24 

Формировать  умение  выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; совершенствовать  умение 

описывать предметы по их признакам; развивать  речь, 

внимание; воспитывать  желание добиваться 

положительных результатов. 

Фишки (не менее 10 

шт.); предметные 

картинки,алгоритм 

описания предмета. 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Моя Родина – 

Россия». 

 

 

 

« В гостях у 

художника» 

1 - с. 43 

Формировать  представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда художника отражают его 

чувства, личностные качества, интересы; развивать  

речь, логическое мышление ; воспитывать желание 

заниматься. 

Иллюстративный 

материал по теме, 

предметы необходимые 

художнику. 

    Ноябрь 

2-я неделя 

 

«Деревья. 

Хвойные и  

лиственные» 

 

«Прогулка по 

лесу» 

Расширять  представления о разнообразии 

растительного мира; формировать бережное отношение 

к природе; систематизация знаний о пользе леса в 

жизни человека и животных; развивать  умения  

называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников; воспитывать  любовь к природе. 

Плакат «Лес», 

дидактический 

материал по теме: 

«Лес». 
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      Ноябрь 

3-я неделя 

«Мебель и 

бытовая 

техника» 

 

 

 «Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

1 -с. 20 

Формировать представление детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении; 

закреплять  представление о предметах рукотворного 

мира развивать речь,   любознательность;  воспитывать  

желание заниматься. 

 

Картинки с 

изображением разных 

предметов, в том числе 

предметов, 

облегчающих труд 

человека в быту. 

 

Ноябрь 

4-я неделя 

«Продукты 

питания» 

 

 

   

Декабрь 

1-я неделя 

 

«Зима. 

Признаки 

зимы. » 

 

«Зимние 

явления в 

природе». 

Содействовать: расширению представления о зимних 

изменениях в природе; активизации словарного запаса ; 

развитию умений получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности; воспитанию 

активности. 

Снег, чашка, стакан, 

плакат по теме: «Зима» 

и «Погодные условия» 

Декабрь 

2-я неделя 

 

«Домашние 

животные и 

их детеныши» 

 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления о животных разных стран; 

закреплять способы содержания животных, 

прирученных человеком; развивать  интерес  к миру 

животных; воспитывать желание заботится о них. 

Плакат «Животные», 

подобранный 

наглядный материал по 

теме: «Животные» 

Декабрь    
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3-я неделя 

 

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 

 

Декабрь 

4-я неделя 

 

«Встреча 

нового года» 

 

«Коллекционер 

бумаги» 

1 - с. 27 

Расширять  представления детей о разных видах бумаги 

и её качествах; совершенствовать умения определять 

предметы по признакам материала; развивать 

познавательный интерес, речь; воспитывать 

любознательность. 

Образцы разных видов 

бумаги; предметы из 

бумаги (альбом,  

поделки, газета, коробка 

и др.) 

Январь 

2-я неделя 

 

Великий Устюг 

-родина Деда 

Мороза. 

   

Январь 

3-я неделя 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

« В гостях у 

художника» 

1 - с. 43 

Расширять  представления детей о зимующих птицах, 

обитающих в наших краях; закреплять  умение узнавать 

и называть птиц по внешнему виду; формировать 

желание наблюдать за птицами, не мешая им; 

заботиться о птицах в зимний период; закреплять 

знания о повадках птиц; развивать эмоциональную 

отзывчивость; воспитывать  любовь к пернатым. 

 

Кормушка, зерно, 

иллюстрационный 

материал по теме. 

       Январь 

5-я неделя 

 

 

  



 103 

Искусство 

донского края 

(игрушки). 

 

Февраль 

1-я неделя 

Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт). 

 

 

 

  

Февраль 

2-я неделя 

 

 

«Профессия-

артист» 

1 -с. 50, 59, 60 

 

Знакомство детей с творческой профессией актёра 

театра; формировать знания о профессии актёра; 

развивать  познавательный интерес,  речь; воспитывать 

уважение к труду людей творческих профессий. 

Афиша выполненная 

руками детей, ширма, 

куклы, театральная 

атрибутика. 

     Февраль 

3-я неделя 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Российская 

армия» 

1 -с. 38 

Расширять представления детей о Российской армии; 

знакомство с военными профессиями- пограничник, 

моряк; формировать умение быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым; развивать 

логическое  мышление,  речь; воспитывать чувство 

патриотизма. 

Иллюстрации с 

изображением 

представителе военных 

профессий. 

      Февраль 

4-я неделя 

 

Физическая 

культура и 

спорт. 

   

Март  « Моя семья» Формировать интерес  и любовь к маме,  членам семьи; Фотографии из семьи 
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1-я неделя 

 

«Женский 

праздник» 

 

1 -с. 22 закреплять  умение называть имена, отчества членов 

семьи; рассказывать об их интересах; развивать 

внимание,  речь; воспитывать  чуткое  отношение к 

самым близким людям- членам семьи. 

детей 

Март  

2-я неделя 

«Весна. 

Признаки 

весны.» 

 

«Весенняя 

страда» 

Закреплять  знания о весенних изменениях в природе; 

расширять представления детей об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период; 

развивать словарный запас детей (весенняя страда, 

комбайн, агроном);  воспитывать  уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. 

Дидактическая игра 

«Профессии», 

наглядный материал по 

теме: «Поля», 

иллюстрации – агроном, 

комбайн. 

Март  

3-я неделя 

 

«Первоцветы» 

 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представление о многообразии комнатных 

растений; закреплять умение узнавать и правильно 

называть комнатные растения; закреплять знания об 

основных потребностях комнатных растений; развивать 

навыки ухода за растениями; воспитывать бережное 

отношение к растениям, ответственность  за их жизнь. 

Плакат «Комнатные 

растения» и «Уход за 

растениями», 

комнатные растения 

разных видов. 

Март  

4-я неделя 

«Семья» 

 

 

   

       Апрель 

1-я неделя 

 

«Посуда» 

 

«История 

посуды» 

 

 

Формировать  знание детей об истории различных 

видов посуды; обобщение знаний детей о назначении 

различных видов посуды, материалах и способах ее 

производства; развивать  познавательные способности, 

память, мышление, воображение, речь; воспитывать  

Набор посуды разного 

материала, Альбомы 

«Гжель», «Хохлома», 

«Городец» 
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 уважение к труду взрослых. 

       Апрель 

2-я неделя 

 

«День 

космонавтики» 

 

 

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

1 -с. 41 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки;  вызвать интерес  к прошлому этого 

предмета; создать  положительный эмоциональный 

настрой; развивать речь, любознательность; 

воспитывать активность. 

Лучина, свеча, 

керосиновая лампа, 

электрическая 

лампочка, спички, 

различные светильники 

       Апрель 

3-я неделя 

«Перелетные и 

зимующие 

птицы.» 

«Пернатые 

друзья» 

Формировать представления о зимующих и перелётных 

птицах; закреплять умение отгадывать загадки; 

развивать интерес к миру пернатых; воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Наглядный материал по 

теме: «Птицы» 

       Апрель 

4-я неделя 

«Насекомые» 

 

 

«Леса и луга 

нашей родины» 

Закреплять  знания о многообразии растительного мира 

России; формировать представления о растениях и 

животных леса и луга; о взаимосвязи растительного и 

животного мира; развивать эстетическое отношение  к 

окружающей действительности; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Наглядный материал по 

теме «Лес и луг». 

Май  

1-я неделя 

 

«День  

Победы» 

 

« Россия - 

огромная 

страна» 

1 -с. 46, 58 

Формировать  представление о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация(Россия), в ней много городов и сёл; 

формировать  знания о Москве, столицей нашей 

Родины, её достопримечательностях,  знания о Дне 

Победы; развивать  речь, любознательность; 

воспитывать любовь к своей Родине. 

 

Иллюстрации с 

изображениями 

Москвы, родного 

города(посёлка) детей, 

русской природы; карта 

России. 

Май  «Солнце, воздух Расширять представления о сезонных изменениях в Картинки по теме 
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2-я неделя 

«Лето,полевые и 

садовые цветы». 

 

и вода – наши 

верные друзья» 

природе; развивать умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы; воспитывать бережное 

отношение к природе; чувство радости. 
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