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Определение и назначение Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми  нарушениями 

речи Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида «Солнышко» г.Сурска (далее АООП ДО) разработана для 

обучения детей старшего  дошкольного возраста с тяжелыми  нарушениями речи. АООП ДО 

обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности. АООП 

ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

старшей и подготовительной к школе группе ( 5 - 7 лет).  Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. АООП ДО предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

       Структура Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  тяжелыми  нарушениями  речи. 

         АООП ДО для детей с нарушениями речи  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

       Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ДО для детей с тяжелыми  нарушениями речи, т.е. отвечает на вопрос «Для чего учить?».  

Целевой раздел включает пояснительную записку,  планируемые результаты (целевые ориентиры) 

освоения дошкольниками с нарушениями речи АООП ДО, а так же систему оценки результатов 

освоения программы. 

       Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДО для детей с тяжелыми  

нарушениями речи, т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?».  Содержательный раздел включает в себя 

описание принципов обучения и воспитания дошкольников с тяжелыми  нарушениями речи, 

содержание образовательной деятельности по  пяти образовательным  областям, направления  

коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжелыми  нарушениями речи, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО, а также пути 

взаимодействия ДОУ с родителями, воспитывающими детей  с тяжелыми  нарушениями речи.  

      Организационный раздел отвечает на вопрос «Как учить?» и определяет организацию режима 

пребывания детей с тяжелыми  нарушениями речи в ДОУ, структуру образовательного процесса в 

группах для детей с тяжелыми  нарушениями речи, дает описание материально-технического 
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обеспечения образовательного процесса  и предметно-развивающей среды  групп для  детей с 

тяжелыми  нарушениями речи. 

  

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  (АООП ДО) 

для детей с  тяжелыми    нарушением речи Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Солнышко» г.Сурска 

разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 

г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г.№1014);  

 Положения о группах компенсирующей направленности  МБДОУ  ДС «Солнышко» 

г.Сурска;  

 Устава  МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска; 

 с  учетом  основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС 

«Солнышко» г.Сурска; 

 с учетом  Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ( общим недоразвитием речи детей с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В. 

Нищевой;  

 

        Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения 

и воспитания детей 5 -7 лет с тяжелыми  нарушениями речи), принятых в дошкольное 

учреждение. 
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  1.2   Цель - создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с  речевыми 

нарушениями их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. Задачи реализации Программы: 

Задачи: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

АООП ДО для детей с тяжелыми  нарушениями речи предусматривает:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического 

слуха и восприятия;  

 подготовку к обучению  грамоте;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 развитие связной речи;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ  

и специалистами медицинских учреждений;  
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 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

 

       Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с тяжелыми  

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

конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др.) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП 

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

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

школьных форм обучения. 

АООП ДО  может  корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 выходом примерных основных адаптированных образовательных программ;  

 возрастного состава детей;  

 диагнозов  поступающего контингента детей.  

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

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

учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

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

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

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

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
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индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

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

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

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

по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию  при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

 

 Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для детей с 

нарушением речи, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

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

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

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

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

13. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

  Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения.  

 Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников  

 Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе  

 Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий разных 

специалистов  

Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях организации 

образовательного процесса, сложившиеся в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде комбинированного вида «Солнышко» г.Сурска:  

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
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 Единство диагностики и коррекции. 

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

 . Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Теоретической основой АООП ДО для детей с тяжелыми  нарушениями речи  являются:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений  

 (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев); 

 концепция  о  соотношении  элементарных и высших психических функций в процессе 

развития  ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП ДО для детей с ОНР 

МБДОУ детского сада комбинированного вида «Солнышко» г.Сурска. 

АООП ДО   разработана для воспитания  и обучения дошкольников с  речевыми  нарушениями.  

В МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска функционирует одна группа для детей старшего дошкольного 

возраста ( возраст детей 5-7 лет). Период обучения 2 года. 

С  детьми, имеющими речевые нарушения, до зачисления их в группу КН учителем - логопедом 

ведется индивидуальная работа по коррекции речи, которая осуществляется в тесном 

взаимодействии с другими специалистами и воспитателями, работающими в группе. А так же в 

тесном сотрудничестве с семьей воспитанника. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития. 

      Активный словарь детей I уровня  находится  в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения 

слов неустойчивы и недифференцированны.  

     Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами.  Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух 

— уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 
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      В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с  нарушением речи I  уровня  объединяют предметы под одним названием, ориентируясь  на  

сходство  отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться. 

     Исходя из внешнего сходства, дети один и тот же объект в разных  ситуациях  называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий  дети  часто  

заменяют  названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой  словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми  предметы  и 

явления. Слова, обозначающие  отвлеченные понятия, дети с ОНР I уровня не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

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

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. 

     Способность  воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые  элементы  слова  у детей с  ОНР  I уровня ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 
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составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с 

ОНР I уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 6-7-го 

года жизни с НР II уровня. 

В составе группы детей с НР по состоянию устной речи условно выделяют две неравные 

подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, 

состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений 

затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи 

отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено 

недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; 

инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения 

к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на 

них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по 

звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – 

флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов 

для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 
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приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? 

кому? с кем? и др.).  

 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но 

все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и 

тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 

антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и по 

качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно 

усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые 

понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями 

(вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, 

образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с речевыми нарушениями остаются ошибки 

грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги 

(в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и 

смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 
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1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 

поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, 

чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные 

слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 

определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого 

слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов 

по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах 

детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 
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подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 

фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и 

помощи взрослого.  

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 6-7-го 

года жизни с НР III уровня. 

     На фоне сравнительно развернутой речи у детей с НР III уровня  наблюдается  неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В их  активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

     Отмечается  незнание  и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

     Словарный запас детей с НР III уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

      Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). 

     Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 



 

 

 

15 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных.  

    Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

       Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

     В активной речи дети используют  преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня  уже весь  снег  растаял, как  прошел  месяц.). 

       У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения  

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

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР III уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются  главным 

образом при  воспроизведении  незнакомых и сложных  по  звукослоговой структуре слов. 

         Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений  слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные 

с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
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временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития  

      Дети, отнесенные  к четвертому  уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация  звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах  искажения  

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). 

      Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

    При  обозначении  действий  и признаков предметов дети используют типовые  и  сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении  и  смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

     В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). Дети испытывают трудности при  выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 
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вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

      Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным  значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

   При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

      Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). 

     На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой  практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности  при  образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть —

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

     В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом  столах  и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). 

         Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается   в пропуске союзов (Мама предупредила, я не 

ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где 

сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, 

которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 
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     Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются  недостатки  

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

      При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

 

                       1.5 Общая характеристика детей с нарушением речи  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. 

Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения 

и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития 

фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления,  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 

служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», 

«ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», 

«тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки 

заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться 

звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 



 

 

 

19 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 

строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных.  Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 

восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком  различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности  к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях  при анализе  звукового  состава  речи. 

  У детей с  речевыми нарушениями наблюдается  некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 

т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ОНР в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени; 
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 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

АООП ДО для детей с  нарушениями речи МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска    строится на основе 

общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом  сензитивных 

периодов  в развитии  психических  процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедическую группу ДОУ,  могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального 

образовательного маршрута, определяемого требованиями АООП ДО, учитывается  не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

   Таким образом, АООП ДО для детей  с   нарушениями речи, разработанная  в соответствии с 

ФГОС ДО, направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с нарушениями речи  модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепление здоровья детей. 

   Целостное содержание АООП ДО для детей с тяжелыми  нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную  и последовательную работу по всем направлениями развития  детей с 

нарушениями речи в МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска. 
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1.2. Планируемые  результаты освоения программы 

Дети 5-7  лет. 

Физическое развитие. 

        Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

          В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознаёт 

зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его, 

решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: умеет обслужить себя и 

владеет полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить 

состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим 

процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных 

играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие. 

      Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения положительный. 

Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В 

играх с правилами действует в точном соответствии с ними.  

     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с 

небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает 
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элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В повседневной 

жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать их. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и 

здоровья ситуаций.  

     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. 

Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна  

Познавательное развитие:  

     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению 

их свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, литература и др.). 

     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы  чувств. 

      По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 

     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-

5). 

     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и 

высказывает своё мнение по поводу их решения. 

     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия.  

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет 

устанавливать последовательность различных событий.  

       Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен 

рассуждать и давать адекватные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

его наглядного опыта. 

Речевое развитие: 

    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет познавательную и деловую 

активность. 

     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. 
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     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и понятиями. 

    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры литературных 

произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет 

себя в  игровой деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

                           Художественно – эстетическое развитие. 

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и аппликации, делает это по 

собственной инициативе.  

     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства.

  

    Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, 

бережное отношение к материалам, инструментам. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя  в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в 

инструментальных импровизациях. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные    

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   

предлоги; 

• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти  навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

•элементарные навыки письма и чтения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

  1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет пра-

вильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет 

во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

  2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

  3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

  4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у ребёнка 

сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии 
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с образовательной программой дошкольного учреждения. 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с речевыми нарушениями) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т.д. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с нарушениями речи; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с речевыми нарушениями; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с нарушением речи; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с нарушением в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с нарушением речи на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
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Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Организации. 

1.8 Система комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения детей с 

недостатками в речевом развитии в условиях  образовательного процесса. 

Сроки и условия психолого-медико-педагогического обследования детей. 

Отбор детей с нарушениями речи в группы и комплектование провидится на основании 

протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) с согласия 

родителей (законных представителей). Протокол подписывается всеми членами ПМПК, учителем-

логопедом, заведующей ДОУ. На основании рекомендаций ПМПК учитель-логопед комплектует 

подгруппы для ведения коррекционно-развивающей работы с детьми, осуществляет планирование 

работы с учетом возраста и структуры нарушения, определяет совместный план взаимодействия с 

участниками коррекционно-педагогического процесса.  

Всестороннее психолого-педагогическое обследование детей группы проводится в первые три 

недели сентября. Данные обследования фиксируются в речевой карте, которая заканчивается 

логопедическим заключением. На основе анализа итогов обследования детей составляется 

перспективный план работы с детьми логопедической группы на год.  

При изучении детей должны быть учтены следующие принципы (онтогенетический, 

этиопатагенетический (учет симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учет, ведущей 

возрастной), взаимосвязь речевого и общего психического развития).  

В процессе изучения логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с речевой аномалией, 

сопоставляет его с возрастными нормативами, а также с уровнем психического развития, 

определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности 

и других видов психической деятельности.  

При выявлении речевых дефектов анализируется взаимодействие между процессом овладения 

звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя; определяется 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка; выявляется компенсаторная 
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роль сохраненных звеньев речевой функции, сопоставляется уровень развития языковых средств с 

их активным использованием в речевой общении.  

Ежегодно в феврале - марте  учитель-логопед проводит профилактический осмотр детей 

общеразвивающих групп ДОУ.  

1.9 Сроки и характеристика мониторинга динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     Мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного, диагностико-

прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 

оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения. 

     Системой мониторинга в данной программе является: 

• достижения детьми планируемых результатов освоения программы,  

• обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения программы, 

• позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей, 

• включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В основу системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования легли следующие положения. 

1. Образовательная работа нацелена не столько на усвоение определенного и конкретного 

содержания, сколько на овладение детьми специфическими, для каждого возрастного периода,  

видами деятельности, на всемерное обогащение разнообразного опыта деятельности и его 

обобщение; формирование способности применять этот опыт в разных, в том числе новых условиях. 

Это, в свою очередь, формирует у ребенка качества и умения, которые он свободно использует в 

своей жизни для решения разнообразных задач в своей деятельности. Поэтому успешность освоения 

ребенком программных требований должна оцениваться в процессе реальной жизнедеятельности 

детей, так как характеристикой развития выступает не столько формальная усвоенность той или 

иной информации, сколько применение ее в практической деятельности. 

2. Основные задачи  группы  компенсирующей направленности ДОУ связаны с коррекцией 

речевого развития, образовательно-воспитательной работой и созданием условий для детского 

развития.  

Мониторинг проводится дважды в год, в сентябре  и в мае.  

II. Содержательный раздел 

2.1. Принципы работы с детьми, имеющими  речевые нарушения. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания  и обучения 

детей с нарушением  речи: 
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1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно 

на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет 

системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

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

трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

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

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, 

небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу 

же после окончания работы.  Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого 

общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

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

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 
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ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию 

их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 
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10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения 

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. Особое внимание уделяется построению образовательных 

ситуаций. Вариативные формы организации деятельности  детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной  педагогике эти 

формы работы  рассматриваются  как  взаимодействие  ребенка и взрослого и ребенка. 

Таким образом, реализация  АООП ДО для детей с нарушениями речи  обеспечивает  условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего  его физическому  здоровью. 

    Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное, 

 познавательное, 

 речевое,  

 художественно-эстетическое, 

 физическое развитие.  

2.2.. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное  развитие»  направлено на:   

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
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 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

старший дошкольный возраст (шестой год жизни) 

 

Направление 

развития 

Содержание 

От 5 до 6 лет 

Приобщение детей 

к культурным 

нормам поведения и 

общения  

 

♦ помогать освоению элементарных правил этикета, задавать этически 

ценные образцы общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; 

«до свидания», «до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», 

«будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.;  

♦ способствовать развитию принятых норм взаимодействия в 

коллективных формах работы: подчиняться общим правилам, уступать или 

доказательно настаивать на своих предложениях, стремиться помочь другим 

и т.д.;  

♦ способствовать освоению норм и правил жизни в обществе, группе, 

выраженных в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а 

также проявления таких качеств личности как доброта, забота, 

ответственность;  

♦ контролировать выполнение детьми основных правил личной 

гигиены: своевременное мытье рук, умывание и др.;  

♦ поддерживать совершенствование у детей навыков 

самостоятельности;  

♦ формировать и закреплять у них полезные привычки, 

способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению 

основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные 

игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.).  

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости,  

проявлений 

интереса и 

доброжелательного 

отношения друг к 

♦ воспитывать доброжелательное отношение, доверие к близким 

взрослым и сверстникам; развивать умение общаться с разными детьми 

(младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с новым 

ребенком в группе детского сада и др.;  

♦ обогащать представления детей о людях, их эмоциональных 

состояниях, деловых и личностных качествах, возможностях, характере 

взаимоотношений; использовать для этого художественные тексты, игры, 
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друг  

 

 

упражнения, ситуации для выражения эмоций, установления контактов, 

взаимопонимания;  

♦ поддерживать в ребенке уважение к себе, чувство собственного 

достоинства; способствовать проявлению  

доброты, отзывчивости и других положительных качеств, всем своим 

видом давать ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам, 

посочувствовать и помочь в случае неудачи;  

♦ создавать условия для формирования нравственной основы первых 

чувств патриотизма как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее.  

Развитие общения и 

интереса к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками  

 

 ♦ создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного 

общения взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской 

деятельности, обеспечивать в них ребенку право выбора роли, игрушки, 

материалов, возможность самостоятельного принятия решений; воспитывать 

у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие 

поступки, выделять особенности другого человека и самого себя; подводить 

детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей; способствовать освоению детьми 

норм и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях: 

«можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»;  

♦ помогать ребенку осознать себя членом детского общества («наша 

группа», «мы»), усвоить правила, установленные совместно с самими детьми, 

которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих 

благ (участие в общем деле, пользование игрушками, предметами, 

материалами); в праве на обособление в игре, выбор партнера; в праве 

первенства на пользование игрушкой («Я первый взял эти кубики»); в праве 

на собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»),  

♦ способствовать усвоению необратимости закона дарения;  

♦ учить прислушиваться к предложениям и советам других детей; 

формирует умение уступать;  

♦ воспитывать трудолюбие и ответственность: стремление включаться 

в совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить 

начатое дело до конца и разделять общее удовлетворение от результата 

проделанной работы;  

♦ содействовать налаживанию диалогического общения детей со 
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сверстниками в совместных играх и на занятиях, учить пользоваться 

разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом конкретной ситуации;  

♦ поощрять инициативность игрового поведения детей, проявление 

собственной индивидуальности в коллективных играх; широко использовать 

традиционные народные игры с правилами, способствующие физическому, 

социальному, и этнокультурному развитию детей; занимать позицию 

равноправного партнера в игре.  

Формирование 

позитивного 

отношения к 

посильному 

участию в трудовых 

действиях  

 

♦ воспитывать интерес к труду взрослых, стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей;  

♦ поддерживать постепенный переход к самостоятельной организации 

детьми досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-

развлечения),  

♦ воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат 

которого важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление 

доводить дело до конца;  

♦ продолжать воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, 

книгам; приобщать к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво 

расстилать покрывало и т.д.);  

♦ поощрять желание ребенка принимать посильное участие в 

различных видах творческой деятельности, организуемых как взрослым, так и 

по инициативе самих детей, поддерживать индивидуальные проявления детей 

в коллективных работах по украшению группы, подготовке костюмов к 

празднику, декораций к театральному действию и пр 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном 

поведении 

 

♦ создавать благоприятные условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении, исключающие возможность перегрузки, перенапряжения 

нервной системы, травматизма, переутомления;  

♦ формировать у детей понимание важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными 

предметами (например, ножницами), выполнение правил поведения на улице 

и в  

транспорте, во время прогулки на природе и т.п.;  

♦ знакомить детей с правилами, ограничивающими контакты с 

незнакомыми людьми;  
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♦ обучать детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными;  

♦ обучать детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе 

улиц, перекрестков при обязательном условии — держась за руку взрослого;  

♦ формировать у них установку на то, что принимать пищу можно 

только в специально предназначенных для этого местах;  

♦ формировать у детей представление об опасности сбора неизвестных 

растений (ягод, грибов);  

♦ способствовать запоминанию ребенком адреса своего места 

жительства и умения при необходимости обратиться за помощью к 

сотруднику полиции.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

Содержание 

От 6 до 7лет 

Приобщение детей 

к культурным 

нормам поведения и 

общения  

 

♦ способствовать совершенствованию коммуникативных умений 

детей: высказывая просьбы, предложения, называть другого человека по 

имени; быть способным встать на точку зрения другого человека, посмотреть 

на себя со стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию 

поведения;  

♦ обучать детей налаживанию отношений со сверстниками в 

соответствии с правилами и нормами, принятыми в обществе и данной 

группе детского сада: разрешать возникающие конфликты путем 

переговоров, учить искать конструктивные выходы из затруднительных 

ситуаций;  

♦ способствовать проявлению лучших человеческих качеств: доброты, 

великодушия, совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.;  

♦ создавать условия для систематического применения детьми 

полученных гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивать 

у них способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки 

с мылом по мере необходимости, отворачиваться от других при кашле, 

чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др.).  

Формирование 

эмоциональной 

♦ помогать ребенку более тонко распознавать переживания близких 

взрослых и сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, 
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отзывчивости,  

проявлений 

интереса и 

доброжелательного 

отношения друг к 

друг  

 

 

гнев, злость), понимать причину изменения настроения, видеть связь между 

поведением взрослых или детей и их эмоциональным состоянием; 

способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отношению 

к окружающим;  

♦ воспитывать умение прислушиваться к себе: собственным 

переживаниям, эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я 

огорчен», «Мне страшно» и т.д.), связанным, в том числе, с чувством 

отношения к себе окружающих; учить использовать социально приемлемые 

способы выражения негативных эмоций, воспитывать уважение к себе, 

чувство собственного достоинства; поддерживать уверенность в себе («Я 

могу!»), потребность в признании окружающими людьми («Я хороший!») и в 

проявлении самостоятельности; одновременно помогать ребенку 

анализировать и адекватно оценивать свои возможности в различных видах 

деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо танцую» и т.п.);  

♦ приобщать детей к ценностям сотрудничества с окружающими 

взрослыми и детьми; помогать понимать необходимость людей друг в друге, 

подводить к пониманию того, что работа взрослых, помощь детей и общее 

благополучие взаимосвязаны;  

♦ поддерживать становление детского сообщества, формирующегося 

на основе личных симпатий и общей совместной разнообразной детской 

деятельности в игре, конструировании, рисовании и пр.  

♦ воспитывать положительное отношение ребенка к окружающим 

людям, терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, мнениям, 

желаниям, взглядам других людей, одновременно — умение цивилизованно 

возражать, убеждать и т.п.;  

♦ обсуждать с детьми, какие события происходят в разных регионах 

страны, как люди помогают друг другу; беседует о жизни людей в разных 

странах земного шара, об их желании жить в мире; дать представление о том, 

какие трудности возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой 

поддержке они нуждаются; развивать инициативу ребенка в общении со 

взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме, 

поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение;  

♦ способствовать воспитанию чувства патриотизма — любви к своей 
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семье, детскому саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как 

гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее 

символике — флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру — 

первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, представителям 

искусства, спортсменам 

Развитие общения и 

интереса к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками  

 

 ♦ приобщать детей к ценностям сотрудничества с окружающими 

взрослыми и детьми; помогать осознавать необходимость людей друг в друге; 

учить планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия и 

мнения с партнерами, стараться учесть их интересы и потребности; 

способствовать развитию чувства ответственности за общее дело, данное 

слово; создавать условия, необходимые для обеспечения равных прав детей 

на общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании 

и др.), на пользование игрушками, предметами, материалами; на место в 

помещении или на участке детского сада для индивидуальной и совместной 

деятельности и т.д.;  

♦ развивать общение детей с взрослыми и сверстниками, организуя 

словесные игры и занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, 

связанные с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо), организуя 

жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, источником интересной 

познавательной информации;  

♦ способствовать налаживанию скоординированного диалогического 

общения детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, 

театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности кооперативного 

типа (коллективный труд, конструирование, рисование);  

♦ поддерживать выраженный самодеятельный характер  

сюжетно-ролевой игры, потребность детей отразить в ее темах и 

сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой эмоциональный 

опыт; поощрять совместное творчество в создании сюжетов, умение 

комбинировать информацию, полученную из разных источников; 

планировать игровые события и действия, согласовывать их с партнерами по 

игре;  

♦ поддерживать в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре формирование у детей потребности в новом знании и познавательных 

мотивов, значимых для дальнейшего становления учебной деятельности;  

♦ уделять внимание: освоению правил игры, активной творческой 
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«работе» детей с правилами, нормами жизни, соответственно социальной 

структуре ролевого поведения; обращать особое внимание на развертывание 

разнообразных типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми 

партнерами, друзьями, членами группы;  

♦ поддерживать организацию детьми досуговых игр как формы 

культурного проведения свободного времени; расширять круг досуговых игр 

за счет интеллектуальных (шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-

развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с 

мячом и др.), театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе 

музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и др.), празднично-

карнавальных игр и др.;  

♦ поддерживать формирование у ребенка системы мотивов, когда 

особое значение приобретает ориентация на оценку товарищей, на 

общественные требования («что такое хорошо и что такое плохо»), 

приоритетными становятся отношения дружбы и взаимовыручки;  

♦ поощрять проявления детской самостоятельности и 

индивидуальности в разных ситуациях.  

 Формирование 

позитивного 

отношения к 

посильному 

участию в трудовых 

действиях  

 

♦ учить планировать совместную деятельность, согласовывать свои 

действия с партнерами, учитывать их интересы и потребности; 

способствовать развитию чувства ответственности за общее дело;  

♦ формировать первоначальные представления о правильных способах 

ведения домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка, приобщать к 

элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя выключать воду в 

кране, свет, экономить тепло — в холодное время года закрывать за собой 

дверь и т.д.);  

♦ воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями в группе и на участке детского сада;  

♦ помогать детям в создании самодельной игровой предметной среды, 

советует, как лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие 

материалы можно для этого использовать; побуждать детей к улучшению и 

преобразованию созданного игрового пространства (самодельной макетной 

игровой среды) в соответствии с их игровыми интересами;  

♦ поддерживать инициативу ребенка при организации различных 

видов творческой деятельности, как индивидуальной, так и совместной с 
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другими детьми. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном 

поведении 

 

♦ расширять и углублять представления детей о том, что безопасность 

зависит и от них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность;  

♦ содействовать прочному усвоению детьми правил поведения на 

улице, при переходе дорог с родителями;  

♦ формировать у детей представление, что без взрослых нельзя брать 

никакие лекарственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); о 

пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей;  

♦ давать детям сведения о способах сохранения здоровья и 

применении их в повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, 

одежду и др.); учит их своевременно и правильно отдыхать, не 

переутомляться;  

♦ поддерживать у детей желание помогать малышам безопасно вести 

себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним;  

♦ способствовать овладению элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях: знать, как вести себя при пожаре; если гроза 

застает на улице; к каким вещам в доме запрещено прикасаться (спички, 

электрические приборы и инструменты, лекарства и т.п.); как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу спасения.  

 

 

2.2.2. Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:   

 развитие интересов детей, любознательности  и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях  ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Направления работы по познавательному развитию. 

 

Представл

ения 

о себе, 

других 

людях, 

объектах 

окружающ

его мира 

 

Представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа,  

отечественных 

традициях 

Представлен

ия о природе 

 

Представлен

ия о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающег

о мира 

 

Констру

ирование 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

старший возраст (шестой год жизни) 

Направление 

развития 

Содержание 

От 5до 6лет 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира  

 

♦ побуждать детей рассказывать о своей семье, о занятиях и 

профессиях членов семьи, о своем доме (квартире), о том, что делали 

недавно, на прошлой неделе, в прошлые выходные, что будут делать в 

следующие; помогает ориентироваться в непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени, знакомить детей с названиями месяцев, их 

последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь 

дней рождения, календарь праздников и интересных событий);  

♦ способствовать осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи 

есть своя история (например, раньше семья жила в другом районе или в 

другом городе; когда бабушка была маленькой, у нее не было ни компьютера, 

ни холодильника, а экран телевизора был таким маленьким, что телевизор 

смотрели через специальную линзу; очень давно на месте улицы был лес, 

поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.);  

♦ на основе восприятия художественных текстов, рассматривания 

иллюстраций, просмотра видеофильмов обсуждать с детьми, что можно 

встретить на вокзале, в аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, 
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цирке; формировать представления детей о труде полицейских, пожарных, 

спасателей, врачей, артистов и др.;  

♦ выяснять вместе с детьми, как от природных условий зависит 

устройство дома, одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди 

передвигаются и т.д. (например, на севере, где холодно и не растут деревья, 

дома могут строить из снега; на юге нашей страны, где нет густых лесов, 

дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало 

воды, поэтому там до сих пор ездят на верблюдах, которые могут долго не 

пить; на севере, где не могут жить другие домашние животные, ездят на 

оленях и собаках и т.д.);  

♦ помогать соотносить признаки используемых предметов (острый, 

тупой, зазубренный, зубчатый и др.) с их функциональным назначением 

(например, столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, 

гвозди, винты, шурупы, клей и др.);  

♦ предоставлять детям возможность для экспериментирования в 

разных видах деятельности, самостоятельного открытия детьми разных 

свойств предметов, помогать сначала самостоятельно выстраивать 

предположение, а затем сравнивать его с результатами (например, если 

положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она заполнится водой? 

утонет? будет плавать?..);  

♦ учить классифицировать объекты и обобщать их по характерным 

признакам (транспорт — наземный, воздушный и водный, посуда — 

кухонная, столовая, чайная и т.п.);  

♦ формировать элементарные представления о том, что ближнее и 

более отдаленное пространство может быть изображено с помощью 

общепризнанных условных символов на различного рода картах (планах 

местности, картах города, области, страны, мира); разные области с разными 

природными условиями обозначаются на карте по-разному (пустыни — 

желтым цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины высоких гор, 

где никогда не тает снег, — белым, горы — коричневым, леса — зеленым и т. 

д.); учить составлять простейшие планы и схемы окружающего пространства 

(группы, участка, квартала); помогать понимать условные обозначения и 

создавать собственные знаки и применять их: строить и понимать планы-

карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или 

знаки событий, мест (пиктограммы);  
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♦ знакомить непосредственно и в игровой форме с разными способами 

передачи сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и 

символьное письмо), с маршрутами передвижения транспорта, с работой 

почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

Формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего  

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках (о 

человеке в истории 

и культуре) 

♦ начинать знакомить детей с историческим прошлым Родины: 

представлять в разных формах несколько наиболее ярких и важных событий 

из ее истории, которые могут запомниться детям (например, Бородинская 

битва, экспедиция на Северный полюс, проведение Олимпиады и т.п.);  

♦ обсуждать с детьми некоторые важные общественные события, о 

которых говорят все вокруг (например, празднование определенной 

исторической даты, проведение спортивных соревнований, день города и 

т.п.). При этом организовывать деятельность детей так, чтобы они 

чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои 

соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или карнавал — в 

зависимости от содержания и характера события);  

♦ продолжать знакомить детей с отечественной государственной 

символикой (флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, 

живущих в России, их традициями и обычаями;  

♦ помогать находить причины и следствия событий; сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в 

другой географической области; выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры и т.д.  

Формирование 

представлений о 

природе  

 

 ♦ организовывать наблюдения детей за поведением животных в 

живом уголке и в природе (хомяк, попугай, канарейка и другие; синица, 

воробей, ворона, лягушка, дождевой червь и др.), за размножением и 

развитием комнатных растений; за сезонными изменениями в природе, 

которые дети отмечают в календарях погоды и природы; знакомить с 

особенностями поведения и образом жизни животных разных континентов, 

разными способами приспособленности животных к защите: одни насекомые 

маскируются, другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи 

притворяются неживыми (божьи коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.);  

♦ знакомить с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы 

приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью 

насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие птицы 

улетают в теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь засыпают; 
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зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи — 

приближаются к домам людей);  

♦ формировать представления о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух 

необходимы для роста и развития растений, для жизни человека и животных; 

о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери, земноводные и т.п.);  

♦ знакомить детей с современными правилами поведения в природе: 

нельзя рвать растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, 

разрушать муравейники, гнезда и т. п.; при этом для запрещающих правил 

всегда дается альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но можно 

наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их 

полетом, наслаждаться их красотой и т.п.;  

♦ формировать навыки экологически грамотного поведения, 

бережного отношения к окружающему: учить экономно пользоваться вещами 

(брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить 

свет, не лить зря воду и т.п.).  

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 ♦ делать цвет, форму и величину предметов объектом специального 

рассмотрения в процессе дидактических игр с правилами («Подбери по 

цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском 

предметов, загадыванием и отгадыванием; в плоскостном конструировании 

из готовых геометрических форм учить преобразовывать изображения одного 

и того же объекта, замещать основные части; предлагает экспериментировать 

с цветом, формой, величиной и учит группировать предметы по этим 

признакам, используя игровые приемы;  

♦ создавать условия для использования детьми сенсорных эталонов в 

продуктивных видах деятельности, формируя способность разносторонне 

отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации предметы и явления 

окружающей жизни, выражать эмоциональное отношение к ним и 

индивидуальное видение;  

♦ учить считать до 10, различать количественный и порядковый счет, 

отвечать на вопросы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; 

определять числа — «соседи»; отсчитывать по образцу и названному числу;  

♦ помогать определять равное количество в группах разных предметов, 

определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; уточнять независимость числа от размера считаемых 
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предметов, от расстояния между ними, от цвета, формы расположения и от 

направления счета: слева — направо или справа — налево;  

♦ знакомить с понятиями «часть и целое» через организацию 

практической деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 

2 и 4 равные части, нахождение части от целого — 1\2, 1\4 часть и целого по 

его части);  

♦ предлагать систематизировать предметы по выделенным признакам 

— высоте, ширине, длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и 

более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; 

определять величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных 

ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в три шага и т. п.);  

♦ предлагать различать и называть уже знакомые формы предметов и 

находить их в ближайшем окружении, используя дидактические игры, 

викторины, определять словом форму тех или иных предметов: картина 

прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.;  

♦ помогать определять положение того или иного предмета по 

отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов («Я стою за Мишей, позади меня 

паровозик, около меня Сережа»).  

Конструирование из 

строительного 

материала и 

крупных деталей 

конструктора типа 

«Лего»  

 

 ♦ предлагать преобразовывать образцы в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных 

форм и размеров; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.);  

♦ поощрять конструирование по собственному замыслу 

(индивидуальному и коллективному) на основе самостоятельного 

экспериментирования;  

♦ инициировать включение готовых конструкций в игру с разными 

сюжетами;  

♦ создавать условия для практического экспериментирования 

поискового характера с новыми деталями конструктора с целью обнаружения 

самими детьми их свойств;  

♦ содействовать созданию детьми на одной основе разных поделок;  

♦ предлагать задачи на достраивание блоков Г-образной конфигурации 

и формы бруска, сделанных взрослым, с целью получения на одной основе 

разных конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, ворота и пр.).  



 

 

 

44 

                        

 

 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

старший возраст ( седьмой год жизни) 

Направление 

развития 

Содержание 

От 6до 7лет 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира  

 

♦ предлагать описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях 

от экскурсии, похода в музей или театр, в гости; помогать ориентироваться по 

дням недели, называть текущий месяц; определять время по часам с 

точностью до получаса;  

♦ с целью обогащения представлений о многообразии окружающего 

мира, обращается к личному опыту детей, полученному во время поездок и 

путешествий с родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных 

предметах-сувенирах (камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или 

событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, на пони и пр.); 

организовывать сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, 

других интересных предметов, на основе которых создаются мини-музеи), 

учитывая индивидуальные предпочтения детей;  

♦ знакомить детей с историей семьи, историей детского сада, города — 

по фотографиям, документам, рассказам; формировать представления о том, 

что образ жизни людей изменяется с течением времени: знакомить с тем, как 

строили города, как были устроены дома людей, какую носили одежду, что 

ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались взрослые и 

дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, максимально 

включая их собственные представления об этом и расширяя их;  

♦ обогащать представления детей об отдельных процессах 

производства и потребления продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, материалов, из которых сделаны окружающие 

предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере взаимоотношений 

между людьми в процессе труда;  

♦ организовывать самостоятельную, интересную для детей поисково-

исследовательскую деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск 

информации в литературе и т.п.), стараясь не перегружать детей большим 

количеством отдельных сведений энциклопедического характера, обсуждать 
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с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться; вместе с детьми 

находить интересующую детей информацию в детских энциклопедиях, 

словарях и справочниках, тем самым поддерживая уходящий сегодня интерес 

к такого типа носителям информации;  

♦ способствовать формированию у детей умения ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам; знакомить с основными знаками 

дорожного движения для пешеходов, показывать устройство планов 

помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на 

будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в играх; 

показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также знакомит с 

деньгами, предлагает делать для игр разных видов игрушечные образцы, 

придумывать свои знаки и символы  

Формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего  

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках (о 

человеке в истории 

и культуре) 

♦ знакомить с глобусом, показывать, где на глобусе и на карте 

находятся Россия, Москва, Санкт-Петербург и малая родина их родителей, с 

какими странами граничит наша страна, как живут в других странах люди, 

чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны;  

♦ знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга, России в 

целом; народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов 

России; дать сведения о нескольких событиях из истории России, продолжать 

знакомить с основной символикой города и государства (флаг, герб, гимн), 

формировать уважительное отношение к символике России, используя дни 

государственных праздников и другие городские мероприятия;  

♦ знакомить в самых общих чертах в интересной и доступной для 

детей форме с государственным устройством России, с армией, флотом, 

авиацией, с работой политиков и общественных деятелей; показывать старые 

вещи и документы, связанные с историей России; формировать 

представления об некоторых современных профессиях (журналист, певец, 

режиссер, программист и др.).  

♦ воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, 

ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий 

Гагарин, музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал 

русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; учить осознавать 

торжественность национальных праздников, радоваться успехам других;  

♦ помогать находить причины и следствия событий, происходящих в 

историко-географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с 
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образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой 

географической области; выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры и т.д.;  

♦ помогать прокладывать на карте маршруты для разыгрывания 

исторических путешествий: «как для рождественских пряников пряности 

привезли», «как на ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали на 

Русь мастера Кремль строить» и т.д.;  

♦ дать детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о 

том, что дети, посещающие группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках; подводит к 

пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному в Африке, на Севере, 

в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы 

привыкли.  

Формирование 

представлений о 

природе  

 

 ♦ более углубленно знакомить с объектами неживой и живой 

природы: камнями, песком, глиной, их использованием человеком; 

свойствами воды, воздуха, ветром — движением воздуха, который 

способствует опылению растений, распространению семян, движению 

парусных судов, помогает человеку переносить жару; сильный ветер 

приносит штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья 

человека, к морским кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни 

растений; солнцем (свет и тепло), растениями, животными; с разнообразием 

водоемов (река, озеро, море, океан и др.), причинами и последствиями их 

загрязнения и необходимостью охраны, с зависимостью состояния 

природных объектов с характером деятельности человека;  

♦ организовывать наблюдения детей за поведением животных, учит 

выделять характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, 

перьями и т. п.), способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, 

летают, садятся на деревья, плавают и могут передвигаться по суше), питания 

(питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями 

растений и др.); помогает устанавливать общее и различное в их внешнем 

виде, поведении и приспособлении к окружающей среде;  

♦ знакомить с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг 

Солнца, а Луна — вокруг Земли, что есть другие планеты; организовывать 

наблюдения за солнцем (где оно всходит и где заходит, какого цвета утренние 

и вечерние лучи солнца, как зависит яркость от местоположения солнца); 
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рассказывать об освоении космоса и использовании спутников для 

хозяйственной деятельности человека; создавать условия для реализации 

полученных представлений в разных видах продуктивной деятельности и в 

игре детей;  

♦ знакомить детей с фактами отрицательного и положительного 

воздействия человека на природу; с природоохранными территориями 

(заповедники, природные и национальные парки и т. п.), с охраной редких 

видов животных и растений и причинами их исчезновения (Красными 

книгами); привлекает детей вместе с родителями к участию в различных 

природоохранных акциях, экологических праздниках;  

♦ формировать природоохранные навыки поведения в природных 

условиях и населенных пунктах, показывая на основе исследовательской 

деятельности, например, почему нужно уносить мусор с собой после отдыха 

или бросать в урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать 

нектар, а бабочкам — прятаться от птиц и т.п..  

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

♦ использовать разные по форме, цвету и величине сомасштабные 

геометрические фигуры (сенсорные эталоны формы и детали более сложных 

форм) для конструирования плоскостных изображений, выразительных 

узоров и многопредметных сюжетных композиций;  

♦ учить классифицировать предметы по внешним и внутренним 

признакам (по цвету, красочности, привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т. 

п.), систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сделано;  

♦ подводить к пониманию того, как образуются числа второго десятка 

(зависимости от успешности группы); учить определять предыдущее и 

последующее к названному числу, определять отношения между числами 

(равенство, неравенство, больше, меньше); определять состав чисел до 10 из 

двух меньших;  

♦ знакомить с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «^» (не равно), 

«>» (больше), «<» (меньше);  

♦ предлагать составлять и решать несложные задачи на сложение и 

вычитание (в пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «-», «=»;  

♦ учить измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по 

весу, определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; 
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учить считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за 

единицу принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; 

делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем 

сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения 

«часть — целое»;  

♦ помогать овладевать ориентировкой в пространстве (используя 

планы, схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; 

описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости;  

♦ развивать единый темп и ритм в общегрупповой работе, где 

необходимо согласование действий и сопровождающей их речи 

(произнесение считалок, рифмовок и др.).  

Конструирование из 

строительного 

материала и 

крупных деталей 

конструктора типа 

«Лего»  

 

 ♦ учить преобразованию образца по условиям (построить мост через 

реку определенной ширины для транспорта; мост и для пешеходов и для 

транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для 

конкретных машин, такой же дом, что и образец, но чтобы балкон был с той 

же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, а затем — по 

собственному замыслу;  

♦ учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, 

схеме, а также инициировать конструирование по собственному замыслу 

детей;  

♦ содействовать в процессе конструирования по условиям 

формированию у детей средств построения собственной деятельности 

(создание замысла, соответствующего условиям, планирование, отбор и 

«изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа выполнения;  

♦ организовывать коллективное конструирование на основе создания 

общего замысла и распределения его содержания между детьми, формировать 

умение договариваться и строить совместную деятельность;  

♦ учить преобразованию образца по условиям (построить мост через 

реку определенной ширины для транспорта; мост и для пешеходов и для 

транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для 

конкретных машин, такой же дом, что и образец, но чтобы балкон был с той 

же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, а затем — по 

собственному замыслу;  

♦ учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, 

схеме, а также инициировать конструирование по собственному замыслу 
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детей;  

♦ содействовать в процессе конструирования по условиям 

формированию у детей средств построения собственной деятельности 

(создание замысла, соответствующего условиям, планирование, отбор и 

«изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа выполнения;  

♦ организовывать коллективное конструирование на основе создания 

общего замысла и распределения его содержания между детьми, формировать 

умение договариваться и строить совместную деятельность;  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

                                       Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  
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 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

 Помогать  детям  осваивать  выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать  умение  различать  на слух и в произношении  все звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

 Формировать  умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

 Совершенствовать  умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся  действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  
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 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность  языка  

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое  отношение к содержанию 

литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить  детей с иллюстрациями  известных художников. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления работы по художественно - эстетическому развитию детей 
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Изобразительная 

деятельность 

(приобщение к 

искусству, рисование, 

лепка, аппликация 

Художественное 

конструирование 

из бумаги и 

природного 

материала 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

       Музыка 

 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

старший возраст (шестой год жизни) 

Направление 

развития 

Содержание 

От 5до 6лет 

Изобразительная 

деятельность 

♦ продолжать знакомить с произведениями национального и мирового 

искусства, обращать внимание на эмоциональное содержание картин и 

средств, с помощью которых художник передает настроение героев, 

состояние природы и т.п.;  

♦ поддерживать желание передавать в творческих работах характерные 

признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях;  

♦ поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с 

декоративной росписью);  

♦ способствовать развитию восприятия цвета, формы, ритма, 

композиции в дидактических играх с художественным содержанием, 

например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных 

оттенков), по порядку размещения разного цвета в радуге, соблюдая 

переходы от одного цвета к другому.  

В лепке  

♦ предлагать для освоения различные способы: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и 

др., которые позволяют детям осмысленно и точно передавать форму 

изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, 

сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 
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признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

♦ создавать условия для самостоятельного выбора приемов 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу).  

В рисовании  

♦ углублять интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживать уверенность, инициативность, творческие замыслы;  

♦ совершенствовать у детей технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками: с помощью экспериментирования дети смешивают 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с 

помощью нескольких найденных цветов или оттенков, например, разные 

оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах 

их художественность;  

♦ способствовать освоению детьми различных приемов рисования 

простым карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при 

этом свободно используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду 

и силу нажима путем практического опробывания;  

♦ обращать внимание на передачу формы изображаемых объектов, их 

характерных признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, 

из которых складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются 

особенности художественного пространства (форма, величина, фактура 

фона);  

♦ демонстрировать возможности передачи несложных движений, 

изменяющих статичное положение тела или его частей, и придающих образу 

динамичность и выразительность; акцентировать внимание на 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для ориентира линию горизонта.  

В аппликации  

♦ продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 
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фольклором» для обогащения художественной техники, чтобы дети: 

творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  

♦ создавать условия для освоения новых способов вырезания: 

симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное по 

нарисованному или воображаемому контуру;  

♦ помогать освоению накладной аппликации для получения 

многоцветных образов, несложного прорезного декора (круги, полукруги, 

ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями 

и другими детьми  

Художественное 

конструирование из 

бумаги, из 

природного 

материала 

Из бумаги  

♦ отрабатывать с детьми каждый способ отдельно, а затем создает 

условия для их использования в целях создания многих поделок разной 

тематики, например, на основе сложенного треугольника — лейка, 

корзиночка, колокольчик, кружка и пр. 

♦ украшать с детьми поделки дополнительными деталями, 

раскрашивает красками, фломастерами;  

♦ обеспечивать связь конструирования с другими видами детской 

деятельности — рисованием, игрой.  

Из природного материала  

♦ направлять детей на создание художественного образа с опорой на 

материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал 

(его форму, цвет, размер, фактуру) с точки зрения его возможностей 

использования в передаче выразительного образа;  

♦ учить использовать пластилин как скрепляющий материал;  

♦ поддерживать желания рассказать о своей поделке;  

♦ формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие 

ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.).  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 ♦ приобщать детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это 

привычным элементом жизни детей в детском саду; расширять пространство 

звучания и употребления литературного языка; формировать у детей запас 

литературных впечатлений;  

♦ развивать индивидуальные литературные предпочтения и 
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художественный вкус, отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры, практиковать чтение с продолжением, что позволяет детям 

встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события;  

♦ в процессе чтения расширять представления детей о природе, 

праздничных датах, современных событиях, мире людей, типах 

взаимоотношений между ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, 

честности, хитрости, жадности и другие ценностные представления, 

подбирать произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях;  

♦ формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах произведений детской 

литературы и фольклора и способы их творческого применения;  

♦ формировать динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности; помогать 

осмысливать литературные образы через различные виды их активного 

проживания;  

♦ развивать чуткость к красоте и выразительности русского языка 

(эпитетам, описаниям, образным словам);  

♦ учить эмоционально и выразительно передавать содержание 

небольших прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, 

участвовать в драматизации известных произведений;  

♦ создавать условия для проявления детского словотворчества, 

элементарного сочинительства;  

♦ развивать чувство юмора;  

♦ организовывать создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» 

— сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; комиксов;  

♦ способствовать развитию традиции семейного чтения, 

рекомендовать книги для чтения в семье; знакомить с возможностями 

социокультурной среды (библиотеки, детские театры, семейные программы в 

музеях и культурных центрах).  

Музыка Слушание музыки  

♦ поддерживать интерес ребенка к слушанию музыки, вызывать 

эмоциональный отклик на нее;  

♦ предлагать для прослушивания более сложные музыкальные 
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произведения: постепенно переходить от пьес с преобладанием 

изобразительных моментов к пьесам с доминированием выразительности; от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к все 

более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к 

контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений;  

♦ продолжать знакомить детей с мелодией, учить ориентироваться на 

нее и другие средства музыкальной выразительности при определении 

характера и настроения музыкального произведения;  

♦ побуждать самостоятельно определять настроение, характер 

музыкального произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме 

диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто 

звенит колокольчик; это бушует буря на море);  

♦ знакомить с жанрами музыкального искусства (инструментальная и 

вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька 

и др.), учить определять их; продолжает знакомить с музыкальными 

инструментами;  

♦ предлагать задания на узнавание музыкальных произведений и 

инструментов, на которых они исполняются.  

Пение  

♦ учить петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в 

хоре (в подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным 

сопровождением и без него;  

♦ строить вокально-хоровую работу в соответствии с природным 

типом голоса (высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для 

каждого типа голоса тесситуру;  

♦ продолжать формировать певческие навыки, учить: сохранять 

правильное положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно 

брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его 

резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова 

в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при 

этом получая удовольствие от пения;  

♦ использовать репертуар, позволяющий работать по голосам; при 

необходимости транспонировать песню в удобную тональность, использует в 
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работе музыкально-дидактические игры и пособия.  

Музыкальное движение  

♦ работать над техникой исполнения основных и танцевальных 

движений, покомпонентно отрабатывая их сложные варианты;  

♦ проводить разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

«гимнастику жестов», танцевальную гимнастику, включать игровые 

упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций;  

♦ учить воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер 

основных движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег 

легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки 

мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; 

движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие 

и т. д.;  

♦ учить народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над 

эмоциональным общением в них;  

♦ обсуждать с детьми общий замысел и настроение образного 

музыкально-двигательного этюда, предлагать задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживать создание 

групповых композиций из лучших вариантов, отобранных самими детьми.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

♦ продолжать знакомить детей с образцами-интонациями, 

построенными на интервальной основе; учить подбирать по слуху на 

звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии;  

♦ предлагать детям для освоения постепенно усложняющиеся 

ритмические структуры, использовать разнообразие тембров и динамических 

оттенков;  

♦ работать с оркестром и ансамблями детских музыкальных 

инструментов, закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство 

ансамбля;  

♦ поощрять инициативу и творческие проявления детей в 

инструментальной импровизации (например, в озвучивании музыкальных 

характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий 

по слуху.  

Музыкальная игра-драматизация  
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♦ создавать условия для проявления возможностей детей в движении, 

выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах;  

♦ подготавливать игру системой музыкально-двигательных этюдов;  

♦ развивать творческие способности, предлагая разнообразные 

творческие задания;  

♦ учить понимать особенности персонажей игры, самостоятельно 

находить для них выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики;  

♦ осваивать каждую роль со всей группой, и затем выбирает 

исполнителей вместе с детьми;  

♦ развивать умение использовать в игре предметы-заместители, 

воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры;  

♦ способствовать позитивному настрою детей и развитию 

воображения, высоко оценивая каждую творческую находку.  

 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

старший возраст (седьмой год жизни) 

Направление 

развития 

Содержание 

От 6до 7лет 

Изобразительная 

деятельность 

♦ продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании художественного произведения; пояснять, чем одни произведения 

искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; 

помогать определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

относятся те или иные произведения, обсуждать их содержание; поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений;  

♦ расширять, систематизировать и детализировать содержание 

художественной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, веселые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Г де мы были летом», представители разных профессий с 
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соответствующими атрибутами, инструментами, техникой);  

♦ при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать 

желание детей изображать животных с детенышами в движении; учит 

передавать свое представление об историческом прошлом родины 

посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов 

быта; показывать возможность создания сказочных и фантазийных образов.  

♦ помогать детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает воображение;  

♦ поддерживать самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и 

приёмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы.  

В лепке  

♦ продолжать обращать внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети:  

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете;  

• творчески создают динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное 

тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства;  

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая 

роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства).  

В рисовании  

♦ углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 
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изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря 

чему дети:  

• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику 

рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и 

цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;  

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги 

или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три 

плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры).  

В аппликации  

♦ продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети:  

• создают художественные произведения, имеющие художественную 

ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные 

газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), 

действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми);  

• продолжают осваивать новые способы криволинейного  

вырезания: симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное 

(по нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, 

маски и декорации для театральных постановок);  

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику 

аппликации с различными приемами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского дизайна.  

Художественное 

конструирование из 

Из бумаги  

♦ способствовать овладению детьми следующими способами: 
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бумаги, из 

природного 

материала 

отгибание боковых сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его 

центру; отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к 

противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание 

полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение;  

♦ создавать условия для самостоятельного использования этих 

способов с целью создания выразительных характерных образов (веселый 

клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.);  

♦ организовывать коллективное сюжетное художественное 

конструирование («Новогодний праздник», «Заснеженный лес», создание 

декораций к сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), обращая 

внимание на разные композиционные решения расположения объектов;  

♦ способствовать включению родителей в совместное с воспитателями 

и детьми создание праздничных декораций;  

♦ приобщать детей к культурной утилизации ненужного материала.  

Из природного материала  

♦ поощрять сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, 

на участке с использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.;  

♦ развивать инициативную речь детей (описание своих «героев», 

включение их в общий сюжет и придумывание рассказа, сказки);  

♦ привлекать детей к изготовлению карнавальных и праздничных 

костюмов, атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на 

основе знакомых для них способов и приемов; организовывать выставки 

детских работ; украшать ими интерьеры детского сада;  

♦ обеспечивать взаимосвязь конструирования с другими видами 

детской деятельности (игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, 

рассказов и др.)  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

♦ поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, 

ожидание приятного переживания;  

♦ ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные 

моменты; погружает детей в стихию грамотного литературного языка, 

обогащает словарный запас; обращает внимание детей на образное и 

переносное значения слов;  

♦ подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, 
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темам, которые они обсуждают между собой, которые могут послужить 

источником для развития игровой и продуктивной деятельности;  

♦ развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором 

они живут, об отношениях между людьми, о личностных и речевых 

характеристиках героев;  

♦ вводит в круг детского чтения издания познавательного, 

энциклопедического характера; подбирает материалы, в которых 

раскрывается родная культура, благодаря которым можно  

познакомиться с местными и общероссийскими традициями, узнать о 

деятельности взрослых и жизни детей в разных частях света;  

♦ читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за 

развитием событий в истории; проектирует продолжительную 

познавательную, художественную и игровую активность детей, связанную с 

содержанием книги;  

♦ организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети 

демонстрировали понимание прочитанного, придумывали свои версии 

происходящего; поощряет разыгрывание знакомых историй;  

♦ развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно 

передавать содержание различных текстов; развивает формы воображения, в 

основе которых лежит проблематизация с целью интерпретации текста;  

♦ развивать выразительную литературную речь, приобщать к 

словесному искусству, стимулируя проявления творческого осмысления 

детьми литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, 

попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и 

жанра;  

♦ разучивая с детьми стихотворения, учитывать возможности и 

интересы каждого ребенка;  

♦ развивать чувство юмора;  

♦ пересказывать доступные детям газетные и журнальные статьи на 

актуальные темы; знакомить с периодической печатью (журналы для детей);  

♦ включать детей в создание собственных «книг» и «журналов»;  

♦ поощрять самостоятельное знакомство с книгами (например, в 

библиотеке), чтение вслух (если ребенок уже научился читать);  

♦ продолжать развивать отношение к книге как к предмету 

эстетической культуры;  
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♦ способствовать обмену «культурными» впечатлениями между 

семьями воспитанников, детьми группы (о книгах, детских спектаклях, 

музеях и др.).  

Музыка Слушание музыки  

♦ продолжать развивать музыкальное восприятие детей, используя 

различные виды искусства (литературу, изобразительное искусство), 

музыкальной и художественной деятельности;  

♦ дать представление о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная форма, рондо);  

♦ учить слышать и воплощать в творческом движении настроение, 

характер и развитие музыкального образа;  

♦ продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, 

гобой и др.)  

♦ учить определять жанр музыкального произведения, его форму, 

называть инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть 

любимые музыкальные произведения и их авторов, отгадывать пьесы, 

включенные в музыкальную викторину.  

Пение  

♦ работать с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; 

использует пение с аккомпанементом и без него;  

♦ продолжать формировать певческие навыки, учитывая природный 

тип голоса (высокий, средний, низкий): следить за положением корпуса в 

пении (прямая спина, развернутые плечи); в работе над артикуляцией 

обращать особое внимание на свободу нижней челюсти и активность губ; 

работать над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой 

певческой позиции и, как следствие, звонкого, легкого, полетного звука и 

высокой степени чистоты интонирования;  

♦ учить петь выразительно (эмоционально передавать характер и 

настроение разных по содержанию песен, петь с удовольствием) и 

музыкально (не форсировать звук, петь легко и звонко, связно, протяжно, 

напевно; соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, динамики, 

темпа произведения);  

♦ создавать условия для творческого самовыражения детей;  

♦ предлагать песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, 
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трехчастной форме. 

Музыкальное движение  

♦ пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжая 

работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, 

легкостью, координацией);  

♦ учить детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и 

пантомиме динамику развития музыкального образа;  

♦ продолжать учить народным и бальным танцам (вальс);  

♦ развивать эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в 

танцах и сюжетных этюдах;  

♦ работать над развитием ориентировки в пространстве: учить 

свободно ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, 

организующих передвижение;  

♦ способствовать развитию музыкально-двигательной импровизации в 

сюжетных этюдах, поддерживая индивидуальные творческие проявления 

детей, побуждая к индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации 

образов, предлагая участие в обсуждении и выборе лучших вариантов для 

коллективных творческих композиций.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

♦ использовать в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру 

произведения; тщательно отбирать музыкальный  

материал, включающий эталонные мелодические построения и 

небольшие, но выразительные, яркие мелодии;  

♦ учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, 

настроение музыкального произведения, тембровые и динамические краски, 

ритмическую и мелодическую структуры;  

♦ продолжать учить детей подбирать по слуху на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах образцы-интонации и простые мелодии;  

♦ побуждать детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес 

как у самих исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном 

инструменте поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми 

желающими детьми;  

♦ продолжать формировать представления о форме музыкального 

произведения (одно-, двух-, трехчастная); учит чувствовать форму.  

Музыкальная игра-драматизация  
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♦ обеспечивать участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы, учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых 

характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, 

сольное), игру на детских музыкальных инструментах;  

♦ включать в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая голосовые особенности и возможности детей (в работе с 

вокальным материалом использовать транспонирование в удобную 

тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами);  

♦ формировать сценическую речь (выразительную и дикционно 

четкую) и сценическое движение; учит пользоваться интонациями, 

выражающими не только ярко-контрастные контрастные, но и более тонкие и 

разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь 

удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);  

♦ учить самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в 

спектакле; взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на 

реплики и изменения в сценической ситуации, принимать замысел 

режиссера-постановщика спектакля;  

♦ поддерживать интерес к игре, придавая ей форму художественной 

театральной деятельности: предлагать детям участвовать в игре в качестве 

актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их 

желанию;  

♦ создавать условия для развертывания самостоятельной театральной 

деятельности  

 

2.2.5. Образовательная   область «Физическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:   

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами;  
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 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.)». 

Содержание образовательной работы по физическому развитию старший возраст (шестой год 

жизни) 

Направление 

развития 

Содержание 

От 5до 6лет 

Физкультура Основные виды движений.  

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); 

обычным, гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, 

назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки.  

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, 

забрасывая голени назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании 

с другими движениями; с преодолением препятствий в естественных 

условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; 

непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный 

бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег 

наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по ограниченной 

поверхности; проползание под несколькими препятствиями; ползание на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной 

лестнице; чередование ползания с другими видами движений.  

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге; прыжки сериями по  

20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух 

и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в 

длину с места не менее 80—90 см; в длину с разбега; в высоту с разбега; через 

короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с междускоками, с ноги 

на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся).  

Катание, бросание и ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; 
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перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через 

сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; 

прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком 

в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль 

правой и левой рукой как можно дальше.  

Общеразвивающие упражнения  

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, 

выпрямление рук из разных положений; махи; вращения; выполнение 

движений одновременно двумя руками и поочередно; медленно, быстро; 

вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук;  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, 

назад; подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание 

обеих ног и опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; 

группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, 

прогибание;  

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание 

ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, сторону; сгибание, 

выпрямление, вращение стоп сгибание пальцев ног с захватыванием мелких 

предметов. Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием 

различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, 

гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.).  

Упражнения в построении и перестроении:  

Построение в колонну по одному, по два, в несколько колонн, кругов; 

перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; повороты на 

месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в 

колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки 

в стороны.  

Катание на санках. Катание с горы по одному и сидя вдвоем на 

санках, спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны.  

Скольжение по ледяной дорожке. После разбега  

Освоение элементов спортивных игр.  

♦ городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», 

«Ворота», «Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с 

полукона);  
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♦ бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание 

волана после броска, броски волана через сетку, броски волана в круг 

(обруч);  

♦ футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под 

планкой, ведение мяча, передача мяча друг другу;  

♦ хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным 

покрытием) — удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача 

шайбы друг другу, ведение шайбы в разных направлениях;  

♦ баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, 

отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в 

щит, броски мяча по кольцу;  

Подвижные игры:  

«Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее 

доберется до флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», 

«Охотники и зайцы», «Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто 

лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», 

«Пожарные на учении», «Брось за флажок». (для развития силы мышц); 

«Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За 

мячом» (для развития выносливость); «Парный бег», «Сделай фигуру», 

«Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», 

«Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», 

«Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); «Мы 

веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», 

«День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты 

реакции).  

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. 

Представленные подвижные игры могут быть дополнены по усмотрению 

воспитателя  

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

♦ контролировать выполнение детьми основных правил личной 

гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта 

после приема пищи и др.;  

♦ поддерживать совершенствование у детей навыков 

самостоятельности; формировать и закреплять у них полезные привычки, 

способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению 

основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные 
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игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.);  

♦ проводить специальные закаливающие процедуры в виде воздушных 

ванн и водных воздействий;  

♦ проводить занятия физической культурой на участке (при 

благоприятной погоде и в соответствующей одежде детей);  

♦ создавать условия для удовлетворения потребности детей в 

самостоятельной деятельности и активности  

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию 

 старший возраст ( седьмой год жизни) 

Направление 

развития 

Содержание 

От 6до 7лет 

Физкультура Основные движения.  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; 

ходьба обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами 

вперед, в стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; в разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре.  

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 

мин; в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); 

медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); 

челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей и 

увертыванием.  

Ползание, лазание: ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание 

на лестницу и спуск с нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, 

используя одноименный и разноименный способы лазания; лазание по 

веревочной лестнице.  

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом 

кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 

раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой 

руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с 

разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через 



 

 

 

70 

короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч 

как через скакалку.  

Катание, бросание и ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); 

с одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание 

мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание 

мяча об пол, о землю на месте и с продвижением вперед (6—8 раз); 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль 

правой и левой рукой не менее 5—8 м.  

Общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; 

однонаправленно и разнонаправленно; в разных плоскостях.  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; 

перевороты со спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и 

приподнимание плеч, разводя руки в стороны.  

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; 

отведение, приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в 

положении присев ноги врозь.  

Упражнения в построении и перестроении:  

Построение в колонну по одному, по два, в несколько колонн; 

перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; остановка 

после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах 

площадки.  

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение 

дополнительных заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с 

горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на 

санках   

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя.  

Приобщение к некоторым видам спорта  

Катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой 

ноге; по прямой, по кругу, с поворотами; торможение и остановка в 

обозначенном месте по сигналу  

Освоение элементов спортивных игр.  

♦ городки — игра по упрощенным правилам;  
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♦ бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг 

другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку 

(шнур);  

♦ футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание 

мяча у стенки, игра в футбол по упрощенным правилам;  

♦ хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упрощенным 

правилам;  

♦ баскетбол — игра по упрощенным правилам.  

♦ настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке 

правой и левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через 

сетку; подача и отбивание мяча друг другу.  

♦ теннис — игра по упрощенным правилам.  

Подвижные игры  

Как важное средство удовлетворения потребности в двигательной 

активности, развития движений двигательных и личностных качеств детей 

(играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении 

соревновательных элементов и пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», 

«Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); «С 

кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал-садись» (для 

развития силы мышц); «Перенеси предметы»,  

«Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — прыгунки», «Перелет 

птиц» (на развитие выносливости); «Быстро возьми быстро положи», 

«Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», 

«Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие 

ловкости); игры-эстафеты различного содержания «Догони свою пару», 

«Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты).  

 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

♦ создавать условия для успешного применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивать у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки 

с мылом по мере необходимости, чистить зубы, отворачиваться от других при 

кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др.);  

♦ продолжать непрерывный процесс закаливания детей с 
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использованием комплекса различных средств в разных сочетаниях. 

Сохранять все виды и формы воднозакаливающих процедур, проводившихся 

в предыдущей группе, на основе осознанного отношения детей к ним. Для 

закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха снижается до 

более низких значений по сравнению с младшими группами.  

♦ обращать внимание детей на необходимость чередования подвижной 

деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; учить прислушиваться к 

своему самочувствию, просить о помощи при необходимости.  

 

 

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, которая 

относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует 

характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) 

2.2. 6. Интеграция образовательных областей в коррекционной   логопедической работе 

Образовательная область Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 

Социально-коммуникативное 

развитие 

игровые ситуации; 

 – мини инсценировки;  

– разыгрывание пантомимических этюдов; 

 – беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), 

- установление причинно-следственных связей, - 

-выявление морально-нравственных ценностей,  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

– развитие способности к монологической и диалогической речи;  

– развитие слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в собственной речи; 

 – выполнение поручений взрослого. 

Познавательное развитие – Игровые упражнения,  

 – беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин),  

-установление причинно-следственных связей, выявление -

морально-нравственных ценностей, формирование основ 
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безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 – составление описательных рассказов;  

– развитие способности к монологической и диалогической речи; 

 – дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия;  

– упражнения на группировку и классификацию предметов, по 

заданному признаку; 

 – упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного 

тела и на плоскости листа. 

Речевое развитие – Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, рассказах, в 

свободном речевом общении; 

 – развитие интереса к художественной литературе, через слушанье 

художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев; стимулирование к 

высказыванию своего отношения к прочитанному;  

– учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссёрских играх. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

–Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и 

вербальный ритмический рисунок;  

– дидактические игры и упражнения;  

– заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, загадок; – 

составление описательных рассказов, пересказов; 

 – рассказывание по ролям; 

 – стимулирование к творческому рассказыванию;  

– развитие графоморфных навыков. 

Физическое развитие Артикуляционная гимнастика;  

– пальчиковая гимнастика;  

– упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные 

связи, способствующие выделению ведущей руки;  

– дыхательная гимнастика; 

 – физкультминутки с речитативом;  

– упражнения на развитие мелкой моторики;  

– упражнения на развитие координации движения; 

 – беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни. 
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2.3. Содержание коррекционной логопедической  работы с детьми, имеющими второй 

уровень речевого развития  

Важнейшая задача  обучения детей со вторым уровнем речевого развития 2 уровня  состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание коррекционных  логопедических занятий в этот период направлено:  

 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 

обучения,  

 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, 

 на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

       Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, 

дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть 

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

моделировать собственные речевые высказывания. 

      В ходе коррекционной логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой  структуре  приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 

измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих 

новую форму (слово). 

       На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию 

фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 

возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения 

обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений коррекционной логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 

детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и 
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хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации».  Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной 

и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Основные  педагогические  ориентиры  в коррекционной  логопедической  работе  с детьми, 

имеющими  второй  уровень  речевого развития. 

 Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

  обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 
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 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы. 

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими второй 

уровень речевого развития 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

 Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов. 

 Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный).  

 Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

 Совершенствование стереогноза.  

 Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

 Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов).  

 Обозначение величины и ее параметров словом.  

 Закрепление основных цветов.  

 Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый).  

 Различение предметов по цвету.  

 Обозначение цвета предмета словом. 

 Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма 

— величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

 Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади).  

 Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

 Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

 Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по 

тематическому принципу и случайных. 
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2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Обучение точному выполнению двигательной программы.  

 Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации. 

 Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции).  

 Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц.  

 Уточнение состава двигательного акта. 

 Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

 Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу 

и по памяти, штриховка). 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

 Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с 

помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

 Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. 

 Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

 Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 
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3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец). 

 Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в 

уме, опираясь на образные представления о предметах. 

 Формирование основы словесно-логического мышления. 

 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.) 

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование 

умения выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки 

путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки).  

 Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).  

 Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 

 Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально 

обосновав свое решение.  

 Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры.  

 Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

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

 Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (// //; / //; // /; /// /) 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией).  
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 Обучение  распознаванию  звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука).  

 Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи).  

 Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических 

функций. 

Содержание  основного этапа  логопедической  работы с детьми,  

имеющими  второй  уровень речевого  развития 

1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи.  

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций. 

 Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение  бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, 

действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей 

время, пространство, количество. 

 Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

 Дифференциация  в  импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного 

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

рисовали»). 

 Обучение  пониманию  значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, 

где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает 

цветы, где девочка полила цветы»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

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

(дерево). 
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 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про 

что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать 

голубой (голубая, голубое, голубые)». 

 Совершенствование  понимания  предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, 

с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

 Обучение различению  предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк). 

 Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, 

где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на 

— вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 

прибежала домой» и т.д. 

 Совершенствование  навыков  понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи.  

 Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

 Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных  предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) 

и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота).  

 Закрепление  в словаре  экспрессивной  речи детей числительных один, два, три и введение в 

словарь числительных четыре, пять. 

 Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?») аспектов лексического строя  экспрессивной речи. 

 Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 
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 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар 

— шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  

 Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

 Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами.  

 Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала 

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

дереве.). 

 Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

 Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, 

домино, какао). 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени. 

 Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах.  

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров).  

 Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного 

и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших 

окон). 

 Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; 

два пера, пять перьев). 



 

 

 

82 

 Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из-под,из-за) и навыка различения 

предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

 Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, 

-енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 

кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, 

образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, 

краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, образованных с 

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

продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); – относительных 

прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, 

соломенный, железный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. 

 Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении. 

 Обучение  распространению  предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). 

 Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, 

что купил арбуз). 

5. Формирование связной речи.  

 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно- печатных игр и т.д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  

 Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 
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 Обучение составлению повествовательных  рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

 Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.). 

 Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

 Развитие  простых форм  фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 

нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого 

звуков в слове (мак, топор, палец). 

 Обучение  фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных  действий (по П.Я. 

Гальперину). 

 Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук).  

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка). 
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 Формирование общих представлений о выразительности речи.  

 Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

 Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций.  

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений.  

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению  выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения).  

 Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений 

нижней челюсти). 

 Формирование мягкой атаки голоса. 

Целевые  ориентиры  в коррекционной логопедической  работе с детьми, 

имеющими  второй  уровень  речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

        В  дальнейшем  осуществляется  совершенствование  всех компонентов языковой системы. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь после 

соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное общение остается  затрудненным. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная названий многих частей 

предметов, они заменяют их названием самого предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, 

близкие по ситуации и внешним признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», 

«петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. Дети не понимают и не 

могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, 

спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а 

иногда смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый).  

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, треугольные 

предметы. Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий профессий 

названием действий («тетя продает яблоки» — вместо «продавец»), замена видовых понятий 

родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», «колокольчик» — «цветок»); замещение названий 

признаков («узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий» — 

«некороткий» и т.д.).  

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в роде и падеже («я иглаю 

синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); 

согласования числительного с существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять 
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рук», «пат мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности существительных («де 

веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание («даю 

тетитькой» — «я играю с сестричкой», «паток лезит тумпе» — «платок лежит в сумке»), замена 

(«кубик упай и тая» - кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на 

улицу»).  

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении основными ее видами: 

пересказом, составлением рассказов с опорой на картину,, заданный план и т.д. В своих 

самостоятельных рассказах дети нередко лишь перечисляют изображенные предметы и действия, 

останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в содержании. При пересказе 

возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным 

является: замена звуков более простыми по артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» 

вместо «чайник»); нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится по-

разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет; . недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к 

свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко 

произносимый, является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо 

«цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые 

сма-занно, с недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в воспроизведении 

слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для произношения, особенно когда они 

употребляются в самостоятельной речи («вотик тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — 

«водопроводчик чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при стечении («каманав» — 

«космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — «ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — 

«танкист» и т.д.). 

 Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 9 направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных 

свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической 
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памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают 

сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных 

для выполнения действий. Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением 

развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих 

детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Содержание подготовительного этапа коррекционной логопедической работы с детьми, 

имеющими третий уровень речевого развития  

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

 Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида).  

 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. 

 Совершенствование навыка стереогноза.  

 Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов.  

 Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  

 Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов.  

 Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 

светло-коричневый). 

 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

 Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
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 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

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

 Обучение определению пространственного расположения между предметами.  

 Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения.  

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.  

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

 Формирование логического мышления.  



 

 

 

89 

 Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. 

 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии.  

 Обучение детей активной поисковой деятельности.  

 Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на 

его основе.  

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до 

целого», «Сложи картинку»).  

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования  наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

4. Формирование  слухозрительного и  слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения  ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

 Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; 

— –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — 

длинное звучание, . — короткое звучание). 

Содержание  основного этапа коррекционной  логопедической работы с детьми, имеющими 

третий   уровень речевого развития и фонетико-фонематическое недоразвитие речи.  
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1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение  значения  новых слов  на  основе углубления знаний о предметах  и  явлениях  

окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.  

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, 

кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение  различению  в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

 Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам).  

 Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов.  

 Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -

иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где 

бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  

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

где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).  

 Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

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

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

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

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

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  
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 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

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

(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

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

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

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

 Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

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

пластмасса, резина). 

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

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

слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 

коса у девочки). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи.  

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом).  
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 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

 Обучение  правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

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

причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах. 

 Совершенствование  навыков  употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

 Совершенствование  навыков  различения  в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — 

у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-

, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

 Обучение правильному  употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий.  

 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 
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 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

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

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

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

остроумный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

 Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

5. Формирование связной речи.  

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

 Формирование  умения  четко выстраивать сюжетную линию, использовать  средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

6. Коррекция  нарушений  фонетической стороны речи.  

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

 Формирование  правильной  артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация  и  дифференциация  в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер  нарушения  мышечного тонуса). 
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 Формирование  умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми  проводилась 

коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение послед- него и первого звука в слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

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

 Формирование  у  детей: осознания  принципа слогового строения слова (на материале слов, 

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

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

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

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

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

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков.  

 Обучение  правильному  воспроизведению  звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур  

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях  общения, в театрализованных  

играх). 
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7. Коррекция нарушений  движений  артикуляторного аппарата, дыхательной  и  

голосовой  функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений.  

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч 

в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное  удлинение  речевого  выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с  изменением места 

ударения). Постепенное удлинение  речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости  и обучение свободной 

голосоподаче). 

 Закрепление мягкой атаки голоса. 

8. Обучение грамоте.  

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение».  

 Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов с предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 
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вопросительный знаки) в конце предложения, употребление  заглавной буквы в начале 

предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 

Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

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

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

 Обучение детей  послоговому  слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

Целевые ориентиры в коррекционной  логопедической работе с детьми, имеющими  третий 

уровень речевого развития 

В итоге  коррекционной логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и 

применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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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. Описание  вариативных  форм, способов, методов и средств  реализации АООП ДО для 

детей с  тяжелыми  нарушениями речи . 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 

деятельности: 

  в процессе непрерывно -  образовательной деятельности с детьми (НОД, занятия) 

,  в ходе режимных моментов, 

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и  музыкальной деятельности). 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:  

 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,  

 проектная деятельность. 
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Способы  реализации АООП ДО для детей с  тяжелыми  нарушениями речи 

К способам реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи относятся: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений; развитие самостоятельности;  

 создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной деятельности;  

 создание условий для развития проектной деятельности, для самовыражения средствами 

искусства, для физического развития.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта, можно выделить следующие группы методов реализации АООП ДО: 

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации; 

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; выполнение 

детьми  

 индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом материале;  

постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 нетрадиционные техники рисования;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии; 

  технологии личностно-ориентированного обучения; 

  игровые технологии. 

2.4.4. Средства реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Средства реализации АООП ДО  — совокупность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.).  

        Для реализации программы применяются  не только традиционные (книги, игрушки, картинки 

и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и  

соответствующего средства обучения), поскольку  наличие  обратной связи повышает 

эффективность реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи.  

                          2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

Особенности организации детской деятельности разных видах культурных практик. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. В группах компенсирующей направленности игра 

является подлинным средством творческой самореализации детей и в полной мере 

выполняет свои коррекционные и развивающие функции. Она организовывается, во-первых, 

как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий 

партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех 

возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в 

которой они используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 

взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

  для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними, 

  на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ игры,  

 при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание действия, 

но и на пояснение его смысла партнёрам. 

 2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной 

картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами  

 5.  Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 
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коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы 

с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Типы 

организации труда детей:  Индивидуальный труд  Труд рядом  Общий труд  Коллективный труд 

 Совместный труд 

 6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у 

детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию 

. 7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

 8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей и 

возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий 

местности, в которой находится ДОУ. 

9. Проектная деятельность  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной – 

пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему.  

 Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как свои поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

  Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 
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10. Исследовательская деятельность  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

 Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования)  

 Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования) 

  Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска)  

 Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения исследования, первичная 

систематизация полученных данных 

  Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных 

2.6. Непрерывно -  образовательная деятельность с детьми (занятия) 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой возрастной 

группы, в соответствии с ФГОС ДО. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями. 

 Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие детей 

по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего характера в 

течение дня. 

 Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям 

развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 

экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день  

Занятия  по физическому развитию  с дифференциацией двигательных заданий с учётом состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности, пола детей: 

 Дни здоровья 

 Игры-соревнования между возрастными группами и сверстниками  

 Совместные физические развлечения и досуги родителей и детей  

 Физкультурный досуг, праздник препятствий в сочетании с закаливающими процедурами) 
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  Физические упражнения и подвижные игры на прогулке подбираются с учётом интересов 

детей, их двигательной способности и этнокультурной составляющей содержания 

образования 

  Народные подвижные игры  

 Упражнения и игры на развитие двигательных способностей детей  

 Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый 

день.  

 Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непрерывно -  образовательную деятельность.  

 Непрерывно-образовательная деятельность организуется как партнерская форма организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей), которая включает различные виды детской деятельности. При 

планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы 

работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. Организуя 

совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при организации 

детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также поддерживают 

познавательную активность детей через создание целой системы интересов, значимых для 

ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Образовательная деятельность ходе режимных моментов 

Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей 

и оценка 

эмоционального 

настроения с 

последующей 

коррекцией плана 

работы; 

коммуникативные 

игры. Народные 

хороводные игры. 

Наблюдение 

Трудовая 

деятельность Игры, 

ситуации общения 

Индивидуальная 

работа Общение 

детей со 

сверстниками и 

взрослым 

Ситуативные беседы 

Эстетика труда, 

ручной труд, труд в 

природе. 

Коллективный труд. 

Тематические досуги. 

Игры сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

строительно-

конструктивные и др. 
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Сюжетно-ролевые 

игры. Беседы о нормах 

и правилах 

взаимоотношений, 

культуре поведения, 

этике. Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

трудовые поручения, 

дежурство. 

Наблюдения, беседы, 

игры. 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли). ОБЖ – 

беседы и игровые 

ситуации; игры - 

тренинги. Работа с 

макетами, игровыми 

моделями 

Познавательное 

развитие 

Образовательная 

познавательная 

деятельность (+ 

коррекция); 

Дидактические, 

развивающие игры (с 

коррекционной 

направленностью). 

Моделирование. 

Чтение познавательной 

литературы, беседы по 

содержанию. 

Наблюдения в природе; 

целевые прогулки и 

экскурсии. Игра-

экспериментирование. 

Участие в проектной 

деятельности 

Наблюдение 

Трудовая 

деятельность Игры, 

ситуации общения 

Индивидуальная 

работа Общение 

детей со 

сверстниками и 

взрослым Игры с 

водой и песком 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментировани 

е Ситуативные 

беседы 

Образовательная 

деятельность (+ 

коррекция). Досуги 

познавательного 

цикла. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Коллекционирование, 

организация мини-

музеев. 

Исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Чтение, восприятие 

художественной 

литературы. 

Разучивание стихов. 

Разговоры на заданную 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная 

работа Общение 

детей со 

Чтение и 

рассказывание 

литературных 

произведений. 

Книжный уголок 
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тему и темы детей. 

Дидактические речевые 

игры (ЗКР, лексика, 

грамматика, фонетика 

и др.). 

сверстниками и 

взрослым Игры с 

речевым 

сопровождением 

Беседа Обогащение 

и активизация 

словаря 

(игры по 

литературным 

произведениям, 

рассматривание книг 

и др.). Дидактические 

игры. Общение. 

Составление книжек 

- самоделок. Досуги 

на основе 

литературных 

произведений. 

Речетворчество 

(сочинение сказок, 

загадок, творческих 

рассказов по картине 

и др.). Игры-

драматизации, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

произведений 

искусства. Эстетика 

быта. Аппликация, 

лепка, рисование. 

Работа с лекалами, 

внутренними 

трафаретами. 

Экскурсии и 

наблюдения и в 

природе (на участке). 

Целевые прогулки. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Праздники 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире 

Наблюдение Игры, 

ситуации общения 

Индивидуальная 

работа 

Художественно 

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой 

на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

Работа в уголке 

изодеятельности (с 

коррекционной 

направленностью): 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд. Работа с 

раскрасками. 

Музыкальные досуги, 

развлечения. 

Совместная 

творческая 

деятельность 

старших и младших 

детей (дни рождения, 

совместные игры) 



 

 

 

106 

т.д.) Использование 

закличек, песенок 

Физическое 

развитие 

Прием детей (на 

воздухе в теплое и 

сухое время года). 

Утренняя гимнастика. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры с 

валеологическим 

сопровождением. 

Закаливание 

(воздушные и водные 

процедуры). 

Релаксация. 

Оздоровительные 

минутки. 

Физкультурная 

деятельность с 

инструктором по 

физической культуре (с 

коррекционной 

направленностью). 

Физкультминутки, 

динамические паузы. 

Прогулка (подвижные 

и спорт. игры; спорт. 

соревнования, инд. 

работа, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры Развитие 

физических качеств 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

Дневной сон с 

доступом свежего 

воздуха. Гимнастика 

бодрящая. 

Закаливание (ходьба 

босиком в спальне, 

обширное умывание 

после сна) 

Физкультурные 

досуги, праздники. 

Прогулка (инд. 

работа). Подвижные 

игры. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Валеологические 

досуги. Беседы из 

серии «Уроки 

здоровья» 
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Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста - это: 

  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым  ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей  

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

  создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду;  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми 

дома. 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Успешность воспитания и обучения детей в группе обеспечивается интеграцией деятельности 

педагогов, специалистов, родителей. С учетом приоритета открытости детского сада для родителей 

выстраиваются партнерские взаимоотношения с семьей через организацию деятельности в трех 

направлениях: информационно-аналитическое, содержательно - практическое, контрольно-

оценочное. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и  образовательных  задач. 

                                         Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

 Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
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преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему намеченных 

коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкального руководителя, инструктора   по физической культуре).  

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и воспитателями: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной деятельности и по 

заданию логопеда.  

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка 

умения и навыки. Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно – речевой работы в 

логопедической группе принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются присущи 

достаточно широкие и разнообразные функции: 

Формы работы Задачи работы 

Коррекционное логопедическое 

занятие. 

1 – расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразования, различных типов синтаксисемких  

конструкций. 2 – Формирование предметного 

предикативного и адъективного словаря, экспрессивной 

речи. 3 – Формирование грамматических стереотипов 

словообразования и словоизменения в экспрессивной речи. 

4 – Формирование синтаксической структуры 

предложения. 5 – Формирование связной речи. 6- 

Обучение грамоте: звукобуквенный анализ состава слова 

Индивидуальная 

коррекционная работа в группе 

(развитие общей и мелкой 

моторики, координации и 

движений, коррекция проблем 

общения) 

1 – расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного и бытового опыта 

детей. 

 2-развивать фразовую речь в ходе комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 3- совершенствовать планирующую функцию речи детей: 

намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания (Что будем делать сначала? Что потом?) 
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Коррекционная работа учителя-

логопеда 

1- Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

. 2- Формирование сенсорноперцептивного уровня 

восприятия  

3- Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляционной мускулатуры путём проведения  

дифференцированного логопедического массажа 

Артикуляционная гимнастика Коррекция нарушения движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций 

Пальчиковая гимнастика Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития ручной моторики 

«Коррекционный час» - работа 

воспитателя по заданию 

учителя-логопеда. 

Формирование связной речи. Формирование 

синтаксической структуры предложения. расширять 

словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного и бытового опыта 

детей. 

Обучение грамоте 

Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя 

Коррекционная работа 

музыкального руководителя 

(индивидуальная)  

 

Развивать музыкальный слух (тональный, ритмический, 

динамический, тембровый), дыхание. Развивать мелкую 

моторику. Развивать слухозрительное воображение и 

ассоциативное мышление. Развивать способность 

распознавать различные эмоциональные состояния. 

Познакомить с приемами игры и способами 

звукоизвлечения на музыкальных инструментах; 

побуждать к свободной импровизации. 

 

Коррекционно - развивающая работа инструктора по физической культуре 

Коррекционная работа 

инструктора по физической 

культуре  

(индивидуальная) 

Коррекционно - оздоровительная гимнастика. Эта 

гимнастика позволяет обретать положительное 

эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых 

центров представляет собой систему физических 

упражнений для коррекции речи (элементы логоритмики , 
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пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика). 

Релаксация – упражнения которые помогают расслабить 

мышцы рук, ног, лица, туловища. Оздоровительный 

дозированный бег предназначен для тренировки всех 

функциональных систем организма, для развития 

физической выносливости. Тренирующая игровая дорожка 

обеспечивет качественное и индивидуальное обучение 

детей основным видам движения. Дополнительные виды 

занятий ( спортивные танцы, фитбол – гимнастика) 

организуются с целью обогащения и развития 

двигательной сферы. 

 

 Непрерывная  образовательная деятельность организуется  как  партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности. 

            Система основных видов непрерывно - образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и 

дополнениями). Система основных видов непрерывно - образовательной деятельности разработана 

в соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в 

соответствии с СанПиН. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 • в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут, 

 • в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей 

• 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 • 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 • Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной группах не превышает 1 час 15 минут и 1, 5 часа соответственно 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Непрерывно - образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
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возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в 

неделю не более 20-25минут и 30 минут соответственно). 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности  в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Вид деятельности Старшая группа 

 КН 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

Познавательное развитие  

Формирование представлений о себе, об окружающем 

мире 

1 2 

Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений)  

1 2 

   

Речевое развитие (логопедическое) 4 4 

Рисование  2 2 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0.5 0,5 

   

Физическое развитие  3 одно из них на 

воздухе 

3( 2 + 1  на 

воздухе)  

Музыкально-художественная деятельность  2 2 

Всего 14 16 

              Организация  коррекционной  работы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи следует варьировать разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 

разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. Содержание 

коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и 

в ходе режимных  моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом;  
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 активных  действий  в специально организованной среде (свободная игра в групповом  

помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

 совместной  деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

2.7.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношении в ДОУ 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

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 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4. Обсуждение результатов обследования. 

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. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций 
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логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

13. 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 

14. 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 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

Перспективный план работы музыкального руководителя в группе коррекционной 

направленности 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Выявление уровня музыкальных способностей детей с нарушениями речи по следующим 

параметрам: слушание музыки, певческие навыки, движения под музыку, выразительность 

выполнения танцевальных движений, внятность произнесения слов при пении, правильность 

передачи мелодии. 

2.  Закрепление умения эмоционально воспринимать выразительность музыки, её 

изобразительность; закрепление представления о звуках окружающего мира; закрепление умения 

различать звуки и природные шумы. 

3. Знакомство детей с искусством балета, усвоение понятия о том, как в танце передаются 

мысли и чувства. 

4. Развитие интереса к музыкальным дидактическим играм. 

5. Закрепление умения различать смену силы звучания музыкальных звуков, различных по 

динамике.  

6. Формирование песенных умений: своевременно начинать и заканчивать песню, 
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исполнять её лёгким звуком в подвижном темпе и напевно в умеренном; петь эмоционально, 

соблюдая динамические оттенки; петь небольшими ансамблями и соло. 

7. Развитие музыкально-сенсорного восприятия звуков лада в восходящем и нисходящем 

движении. 

8. Закрепление умения различать смену настроения произведения. 

9. Формирование умения выполнять музыкально-ритмические движения: плавный русский 

шаг, плавный плясовой русский шаг; закрепление умения передавать в движениях характер польки 

и других парных танцев. 

10. Закрепление умения различать характер звучания и изменять движения в соответствии с 

его сменой. 

11. Совершенствовать умения и навыки детей в игре на детских музыкальных инструментах.  

12. Знакомство с инструментами симфонического оркестра. 

13. Совершенствование ритмического слуха детей, развитие творческой самостоятельности. 

14. Воспитание чувства такта, дружелюбности; любви к окружающему; чувства патриотизма. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

1. Совершенствовать умение воспринимать и осознавать изобразительные особенности 

музыки: воспринимать комплекс музыкальных выразительных средств, обеспечивающих создание и 

развитие определённых музыкальных образов, характера музыки, ритмические и темповые 

особенности, динамические оттенки и др. 

2. Формирование звуковысотного восприятия: различение 3 звуков разной частоты; 

формирование чистоты интонирования звука, чувства ритма. 

3. Формирование тембрового слуха. 

4. Формирование умения исполнять песню эмоционально, в темпе марша, точно 

воспроизводя ритмический рисунок. 

5. Формирование умений исполнять различные элементы народной пляски, комбинировать 

элементы танцевальных движений. 

6. Закрепление умения изменять движения с изменением текста и характера музыки. 

7. Совершенствовать исполнение лёгких подскоков, хороводного шага. 

8. Развитие чувства ритма и чувства партнёрства при игре в оркестре под современную 

танцевальную музыку, при исполнении русских народных мелодий. 

9. Развитие творческих способностей: импровизация ни за данный текст простейших 

мелодий в характере колыбельной; выразительная передача различных игровых образов. 

10. Знакомство с духовыми инструментами оркестра. 

11. Воспитание чувства ответственности, коллективизма, доброжелательного отношения к 

партнёру. 
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Третий период обучения (март, апрель, май) 

1. Закрепление умения различать музыкальные жанры, пьесы контрастного звучания. 

2. Совершенствование звуковысотного, динамического и тембрового слуха. 

3. Совершенствование умений воспринимать средства выразительности музыки, 

основные свойства музыкального звука. 

4. Закрепление песенных умений: петь легко и чисто, весело и непринуждённо, 

интонировать, правильно брать дыхание, делать логические ударения. 

5. Формирование ритмических умений: выполнение лёгких ритмических движений в 

соответствии с музыкой. 

6. Совершенствовать исполнение танцевальных шагов и движений. 

7. Закрепление умения выражать различные чувства в движениях, передавать чувства 

выразительными жестами. 

8. Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес. 

9. Знакомство с инструментами симфонического оркестра. 

10. Воспитание любви к  своей родине, её духовному наследию, к истокам русской 

культуры. 

Работа с воспитателями 

1. Разучивание песенного репертуара и ритмических движений. 

2. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

3. Беседы и консультации по вопросу музыкального развития детей. 

4. Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах. 

Взаимодействие с родителями 

1. Проведение консультаций и бесед. 

 2. Подготовка и проведение тематических развлечений и утренников. 
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Перспективный тематический план взаимодействия учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателей в  группе компенсирующей направленности 

м-ц Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Обследование детей 

Лексические темы: «Осень», 

«Признаки Осени» «Деревья 

осенью» 

Обследование детей 

Рассматривание картин. 

 Лепка «Корзина с грибами». 

Рисование «Орнамент из 

осенних цветов» 

 Аппликация «Деревья осенью» 

Обследование детей  

Логоритмическая игра 

«Осенний букет»  

Этюд на страдание 

«Старый гриб» 

Песня «От чего плачет 

Осень…»Соколвский 

Игра на музыкальных 

инструментах «Дождик» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Лексические темы: «Овощи», 

«Огород», «Труд взрослых в 

саду и  огороде», «Фрукты», 

«Сад», «Лес. Грибы и лесные 

ягоды», «Перелетные  птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету». 

Обучение описательному 

рассказу 

Чтение стихов об осени. Д/игры: 

«Собери урожай»,  «Во саду ли, 

в огороде». Лепка и аппликация 

«Овощи». Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин». Рисование 

«Огурцы, помидоры на 

тарелке». Лепка «Блюдо». 

Рисунок «Укрась посуду».  

Развлечение «Золотая 

осень» 

Логоритмическое 

упражнение « По грибы» 

«Танец с осенними 

листочками» 

Песня «Осень в гости к 

нам пришла» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Лексические темы: «Одежда», 

«Обувь», «Посуда»,  

«Мебель». Обучение 

описательному рассказу 

Лепка и аппликация «Чайная 

пара». Рисование «Укрась 

платье». Д/игра «Что из чего 

какое?» Рассматривание 

иллюстраций по темам 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики»  

Песня «Вейся, песня» 

Потапенко 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Лексические темы: «Зима. 

Зимующие птицы», 

«Домашние животные зимой», 

«Дикие животные зимой», 

Аппликация «Снегири на 

заснеженной ветке». 

Конструирование «Елочные 

игрушки, маски». Аппликация 

Утренник «Зимняя сказка» 

Логоритмическая игра 

«Звери на  ёлке» 
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«Новый год». Обучение 

рассказыванию о зиме (по 

схеме). 

Обучение описательному 

рассказу и по серии сюжетных 

картин 

«Пригласительный билет на 

ёлку». Д/игра «Улетают — не 

улетают»; «Когда это бывает». 

Рисование «Новогодняя елка».  

 

Танец зверушек 

Слушание«Песенка 

зверей» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Лексические темы: «Грузовой 

и пассажирский транспорт», 

«Профессии на транспорте», 

«Стройка. Профессии на 

стройке». 

Обучение описательному 

рассказу 

Д/игра «Одень по погоде», «Кто 

чем управляет». 

Рисование «Грузовой 

автомобиль». 

 «Лепка «Дом».  

Аппликация «Кораблик». 

Рассматривание (Серия картин о 

животных» 

Песня  «Есть такая 

профессия» 

Музыкотерапия – хоровод 

«Маленький ежик» 

Логоритмическое 

упражнение «Певцы» 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Лексические темы: «Ателье», 

«Закройщик», «Наш город». 

«Наша армия», «Животный 

мир морей и океанов». 

Обучение рассказыванию по 

схеме и по серии сюжетных 

картин 

Аппликация «Аквариум». 

Д/игра «Кто где живет?». 

Рисование «Мой папа - солдат»  

Лепка «Кит». 

Конструирование «Подарок 

папе». 

Рисование «Солдат на посту» 

Лепка «Пограничник с собакой» 

 Утренник  «День 

защитника Отчества». 

Развлечение  «Масленица» 

Песня «Бравые солдаты» 

Песня «Армия родная» 

М
а
р

т
 

Лексические темы: «Женский 

день», «Комнатные растения», 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы», «Наша 

Родина – Россия», «Приметы 

Весны», «Весна». 

Обучение рассказыванию по 

сюжетной картине 

Рассматривание картин И. 

Левитана «Большая вода», 

«Март» 

Аппликация «Поздравительная 

открытка для мамы к 8 марта»  

Лото «Двойняшки».  

Рисование «Портрет мамы» 

Утренник  “Маме в день 8 

марта» 

Песня «Мамочка у меня 

одна» 

Логоритмическое 

упражнение «Цветы» 

Песня «Песенка про 
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 бабушек и мам»  

 

  

А
п

р
ел

ь
 

 

Лексические темы: «Весенние 

работы на селе», «Космос», 

«Почта», «Откуда хлеб 

пришел». 

Обучение рассказыванию по 

сюжетной картине, по серии 

картин 

 

Сюжетно-ролевая игра «Земля и 

солнечная система».  

Лепка “ Ракета». 

 Аппликация «Почтовая 

открытка».  

Рисование «Весенние работы на 

поле» 

Д/игра «Что где растет», «Когда 

это бывает». 

Хоровод «В полюшке за 

бугром» (рус. нар. мел.) 

Хоровод «Как у наших у 

ворот» 

Логоритмическая 

упражнение « Гора-дерево-

кочка» 

 

 

 

М
а
й

 

Лексические темы: «Праздник 

9 Мая – День Победы», 

«ПДД», «Лето. Насекомые. 

Цветы на лугу». Повторение.  

Обследование детей. 

Обучение рассказыванию по 

сюжетной картине 

 

Д/игра «Когда это бывает?» 

Рисование «Купаемся на речке». 

Лепка по замыслу. Рисование 

«Салют над городом». 

Аппликация «Праздничная 

открытка». Рассматривание 

картины Шишкина «Рожь» 

Утренник «День Победы». 

Логоритмическая игра         

«Прогулка» 

Песня «Ты не бойся мама» 

Песня « О мире» 

Песня « Армия родная» 

 

 

 

Направления деятельности специалистов в системе коррекционно - развивающей работы в 

МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска 

 

Специалист Форма Направления 

Учитель-логопед Фронтальные, подгрупповые 

 

формирование 

произносительной стороны 

речи развитие самостоятельной 

фразовой речи развитие 
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лексико-грамматических 

категорий подготовка к 

обучению грамоте 

Индивидуальные согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

 

по заданию логопеда 

Индивидуальные занятия  по итогам результативности 

фронтальных занятий 

 

Логопедический комплекс  

Подгрупповые, фронтальные 

занятия, деятельность в 

процессе организации 

режимных моментов 

 

артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастики 

закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов систематический 

контроль за поставленными 

звуками и грамматической 

правильностью речи детей 

Музыкальный руководитель Фронтальные музыкальные и 

логоритмические упражнения  

 постановка диафрагмально-

речевого дыхания развитие 

координации движений 

музыкотерапия развитие общей 

и мелкой моторики развитие 

эмоциональной сферы развитие 

просодической стороны речи 

Инструктор по физической 

культуре 

Фронтальные занятия 

 

 

артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастики 

постановка речевого дыхания 
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Индивидуальные занятия развитие координации 

движений 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не  проводится. Вместо нее 

возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 2.8.. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

группе компенсирующей направленности 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного учреждения 

для родителей (законных представителей); взаимное доверие во  взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей); уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равная ответственность родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

 Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. 

 В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно - 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно 

 Рекомендации родителям по организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии 

Сотрудничество  с родителями включает: система методических рекомендаций, открытые показы 

деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; 

проведение экскурсий, походов, развлечений. 

  

Образовательная область Образовательный потенциал семьи 

Социально 

коммуникативное развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи 

Развитие взаимодействия ребенка с социумом Совместная игровая 

деятельность Семейные традиции Работа по формированию 

безопасного поведения на улице, дома, на природе Демонстрация 

личного примера соблюдения правил безопасного поведения на 

дорогах, бережного отношения к природе и т.д. Совместное с 
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ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов Формирования навыков 

самообслуживания Знакомство детей с домашним и 

профессиональным трудом Совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, 

акций Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

Познавательное развитие Интеллектуальное развитие ребенка в семье Поощрение 

возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них 

Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр 

художественных, документальных видеофильмов Совместные 

прогулки и экскурсии Совместная с детьми исследовательская, 

проектная и продуктивная деятельность дома Привлечение 

родителей к участию в конкурсах 

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи 

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями Свободное общение 

взрослых с детьми Домашнее чтение Организация семейных театров 

Совместная игровая деятельность Стимулирование детского 

сочинительства 

Художественно эстетическое 

развитие 

Участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду Участие в праздниках, концертах, утренниках, 

развлечениях Развитие художественной деятельности детей 

Совместная с детьми творческая деятельность Совместное 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д. Посещение выставочных залов . Занятия в 

творческих студиях, детских клубах Посещение концертов 

профессиональных и самодеятельных коллективов 

Физическое развитие Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду Выполнение утренней гимнастики 

вместе с ребенком. Совместные спортивные занятия, игры. Создание 

дома спортивного уголка. Покупка ребенку спортивного инвентаря. 

Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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Ведение здорового образа жизни. Организация полноценного 

питания. Закаливание. Совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Наименование мероприятия Задачи 

Информационно 

ознакомительные 

формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение 

семей, анкетирование семей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов детской деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со 

сверстниками, а так же за 

деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом жизни 

детского сада. У родителей 

появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, сайт 

детского сада, организация выставок 

детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток,  

День открытых дверей Общение педагогов и родителей. 

Родители могут сами участвовать в 

играх, занятиях и др. 

Выставки детских работ В каждой группе представлены 

уголки творчества детей. Регулярное 

размещение детских работ, 

выполненных на занятиях, 
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совместные работы педагога и детей, 

родителей и детей 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью 

детского сада, деятельностью их 

детей 

Информационные проекты Краткое представление материала, 

демонстрирующего специфику, 

отличия от других, информация о 

специалистах, дополнительных 

услугах. Формирование у родителей 

первоначальных представлений об 

учреждении, демонстрация 

заинтересованности коллектива в 

развитии и воспитании детей, 

стремление к сотрудничеству с 

родителями 

Информационно 

просветительские 

формы  

Совместная деятельность Привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и 

проектной деятельности 

Информационные стенды Знакомство родителей с возрастными 

и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, 

методами и приемами воспитания 

Папки – передвижки Более подробное ознакомление 

родителей с теми или иными 

вопросами воспитания 

Мини – газета  Информирование о жизни детского 

сада (благодарности родителям за 

помощь, анонсы конкурсов, 

консультаций и др.), информацию по 

проблемам дошкольной педагогики и 
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психологии 

 План сотрудничества семьи и МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска в течение года 

( часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в ДОУ) 

Участие родителей 

в жизни детского 

сада 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

  

 

 Анкетирование 2 раза в год 

 Сентябрь, май 

 Социологический опрос.  

Интервьюирование. 

По мере необходимости. 

В создании 

условий 

 Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  Помощь в 

создании предметно-пространственной 

развивающей среды. 

  Оказание помощи в подготовке детского 

сада к новому учебному  

Постоянно. Ежегодно.  

 

 

 

2 раза в год 

В управлении 

детским садом 

 Участие в работе Педагогического совета, 

родительского комитета 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

родительской 

компетентности, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи).  

 Создание странички на сайте ДОО 

  Консультации. По вопросам развития 

детей 

 Мастер – классы, игровые тренинги.  

 Обобщение и распространение АПО по 

вопросам воспитания детей. 

  Родительские собрания 

  Совместные акции, субботники 

В течение года  

В образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

 Дни открытых дверей.  

 Дни здоровья. 

  Выставки, конкурсы. 

По плану в течении года 



 

 

 

125 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

« что нам осень подарила» 

« Альтернативная елка» 

« Золотые  руки мамы» 

 Конкурсы : 

« Речецветик» 

 Кормушек для птиц 

 Лучшую книжку - самоделку 

  Акции  

« Цветуший детский сад 

 

 Тематические праздники 

 Осенины 

День Матери 

Новогодние чудеса 

 Святки  

23 февраля – День защитника Отечества 

День 8 Марта 

День Победы 

Выпускной Бал 
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2.9 Социальное партнерство ДОО 

Для повышения качества образовательного процесса  МБДОУ  ДС «Солнышко» г.Сурска 

сотрудничает с учреждениями социума: 

 1. ГАО ДПО ИРР 

 2. МБУК БДЦ г.Сурска 

 3. МОУ СОШ  г.Сурска 

 

 Основные принципы сотрудничества: 

  Установление интересов каждого из партнеров;  

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития 

ребенка;  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем;  

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

  Значимость социального партнерства для каждой из сторон. Условиями эффективного 

взаимодействия ДОО с социальными партнерами выступают: 

  открытость ДОО;  

  установление доверительных и деловых контактов; 

  использование образовательного и творческого потенциала социума; 

  реализация активных форм и методов взаимодействия.  

Основные формы организации социального партнерства:  

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования 

здорового образа жизни: «День здоровья», мини – спартакиады; 

  Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в конкурсах, 

совместных мероприятиях, посвященным общественно – значимым событиям; 

  информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОО 

через средства массовой информации;  

 организация кружковой и секционной работы с воспитанниками ДОО на базе учреждений 

социума 

III. Организационный раздел 

Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения реальности исполнения, 

т.к. для реализации любой идеи нужны ресурсы или создание определённых условий:  
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3.1. Организация режима пребывания детей с нарушениями речи в ДОУ 

Режим дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи:  

пятидневная рабочая неделя, 10,5-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 17.30), 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОО. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а 

также с учетом климатических особенностей региона. Режим дня определяет продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, 

отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию 

приема пищи. 

Старший дошкольный возраст ( Холодный период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старшая группа ( Теплый период года) 

Дома.  

Подъем. Утренний туалет. 6.30-7.00 

В детском саду  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность детей (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.20 

Обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, вечерняя непрерывная образовательная деятельность 15.45 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.00 

Уход домой до 17.30 
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Прием на улице. осмотр, игры, общественно – полезный труд, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность (на воздухе, игры, 

наблюдение). 

9.10-10.00 

Питьевой режим. 10.00-10.10 

Игры, воздушные, солнечные процедуры . 10.10-.12.10 

Возвращение с прогулки.  12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

Подготовка  ко сну. Сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры.  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник.  15.30.-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность. Возвращение с прогулки. 

15.45-17.00 

Уход домой 17.00-17.30 

Дома.  

Прогулка.  17.30.-19. 30. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

19.30.-20.30. 

Укладывание . Ночной сон. 20.45.-21.00. 

 

Режим дня на холодный период времени года в подготовительной группе КН 

Режимные моменты 

 

6—7 лет 

 

Направленность работы педагога общего 

характера 

Утренний прием детей, 

свободная 

деятельность в группе 

7.00-8.20 

 

Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деят-ть 

детей, общение со сверстниками. 

Инд.работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.35-8.50 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Игры, подготовка к 8.50-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 
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НОД 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(включая перерывы). 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

муз.деятельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.50-12.10 Воспитание самост-ти, навыков 

самообслуж-ия, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, 

Двиг.активность. 

Возвращение 

с прогулки 

 

12.10-12.20 Воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к 

обеду, обед. 

 

12.20-12.50 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Подготовка ко  

сну, дневной сон  

 

12.50-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.00-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Подготовка к 

полднику,  

полдник 

 

15.30-15.45 Игры детей, образовательная деятельность 

в режиме, индивидуальная работа 

Свободная дея- 

тельность в 

группе 

НОД 

15.45-16.30 

 

     

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

Инд. работа, досуг 



 

 

 

131 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-17.30 П/игры, 

трудовые поручения, 

двиг.активность 

 

 

Режим дня на тёплый период времени года 

Режимные моменты 6—7 лет 

 

Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная 

деятельность в группе 

 

7.00-8.20 

 

Общение с родителями. Самостоятельная  игровая 

деятельность 

детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 Организация дежурства, воспитание гигиенических 

навыков 

и культуры поведения 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

8.50-9.10 Игры детей, Воспитание самостоятельности, 

навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Прогулка 

Игры, развлечения (на 

воздухе). 

9.10-12.10 Наблюдения и труд в 

природе,  двигательная 

активность. Познавательная, экспериментальная, 

продуктивная, деятельности;  

Воздушные и солнечные процедуры. 

Возвращение 

с прогулки 

 

12.10-12.20 Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, водные процедуры, закаливание, 

чтение худож. литературы. 

Подготовка к 

обеду, обед. 

 

12.20-12.50 Организация дежурства, воспитание ги- 

гиенических навыков 

и культуры поведения 

Подготовка ко  

сну, дневной сон  

12.50-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 
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Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.00-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая  

гимнастика, воспитание культурно- гигиенических 

навыков 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.30-15.45 Игры детей, образовательная деятельность  в 

режиме, индивидуальная работа 

Подготовка к 

прогулке, прогулка,  

уход детей домой 

15.45-17.30 Подвижные игры,трудовые поручения, 

двигательная активность. Самостоятельная 

деятельность детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Гигиенические условия 

Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируется проветриванием, которое 

проводится в отсутствие детей.  Схема  проветривания одинакова для всех дошкольных групп. 

Температура воздуха в помещении группы не превышает +20°С. В спальне, гимнастическом зале 

температура воздуха поддерживается в пределах +19°С  с учётом адаптации детей к сниженным 

температурам воздуха и характера их деятельности. 

В холодный период года дети могут гулять,  как и в предыдущей группе, при температуре 

воздуха до – 20°С (в средних широтах). Одежда детей для прогулки зимой – четыре или пять слоёв. 

В приёмной и игровой комнатах температура воздуха составляет +22°С, в спальной комнате – 

+19°С; относительная влажность воздуха в помещениях – 40-60%. Регулярное сквозное 

проветривание продолжительностью не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей через 

каждые 1,5 часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. Необходимо обеспечить 

достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

В весенне-летний период групповые помещения освещаются преимущественно естественным 

светом, доступ которого в помещение должен быть беспрепятственным; при ярком солнце 

используются солнцезащитные устройства. Групповые комнаты не  загромождены мебелью, так как это 

препятствует свободной двигательной деятельности детей и играм. Мебель  соответствует росту 

каждого ребёнка 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 

2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 
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Кабинеты и их оснащение:  

 Методический кабинет  

 мебель, методическая литература, наглядно - дидактические пособия, технические средства, 

компьютер, принтер, материал по планированию и обобщению педагогического опыта деятельности 

детского сада; 

 Кабинет  учителя – логопеда  

 мебель, учебно-наглядные пособия, материал по планированию.  

В кабинете логопеда ведется диагностико-коррекционная работа по развитию речи детей.  

Формы работы: занятия, игровая деятельность с детьми, диагностика, консультирование взрослых 

(педагоги и родители). Оборудование: дидактический материал, методическая литература, 

инструментарий для работы по постановке звуков, магнитные доски, игрушки.  

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 4 шт;  

3. Стулья детские – 8 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 1 шт;  

6. Шкафы для книг и пособий– 1шт;  

7. Коробки и папки для пособий. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного 

логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  
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8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка  

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 
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 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 1 шт;  

2. Кукла маленькая – 1 шт;  

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика  
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7. Пирамидки 

8. Головоломки (доски Сегена) 

Перечень  литературы в логопедическом кабинете. 

Методическая литература; детская литература; периодическая литература. 

Перечень методических пособий 

Коррекционные программы: 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой   

Перечень специальных методических пособий и дидактических материалов. 

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. 

2. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». Наглядные пособия. – М.: Гном и Д, 

2007. 

Кустарники в картинках. Посуда в картинках. Злаки в картинках. Профессии в картинках. 

Инструменты в картинках. Обувь в картинках. Цветы в картинках. 

Головные уборы в картинках. Травы в картинках. Животные севера в картинках. Животные жарких 

стран в картинках. 

3.Мир человека (электробытовая техника, транспорт, город, дом, квартира, мебель). Мир 

животных (насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы). Мир растений и грибов: грибы и 

ягоды. 

   4. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.  Комплект из 4-х 

альбомов. М.: ГНОМиД, 2007. 

     5. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». Птицы в картинках. Детеныши 

диких животных в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2005. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Демонстрационный материал по развитию связной речи 

по лексическим темам «Осень», «Зима», « Лето» в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР. – М.: ГНОМиД, 1999. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления произношения 

звуков (комплект из 8-ми тетрадей). Пособие для логопедов, родителей и детей. – М.: ГНОМ-

ПРЕСС, 2005. 

8. Плакаты: знакомые птицы, домашние животные, лесные животные, фрукты, ягоды, мой дом, 

полезные машины вокруг нас. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007г 
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10. Игры: «Логические цепочки». – Киров, 2005. «Найди кубик». – Киров, 2005. Лото «Цвета и 

краски». – Киров, 2005. Лото «Где я это видел?». – Киров, 2006. Игра «Подбери пару». – Киров, 

2006. Игра «Что получится». – Киров, 2006. 

Игра «Собери картинки» ( 2 варианта). – Киров: «Радуга», 2006. Игра «Герои русских сказок». – 

Киров: «Весна-дизайн», 2004. Игра «Короткие истории». – Киров, 2006. Игра «Аналогии», - Киров, 

2006. Игра «Запоминай-ка». – Киров, 2005 Игра «Я учу буквы». – Киров, 2006. Игра «В лесу». 

Пазлы «Сложи картинку». Игра «У кого какой малыш?». Игра «Что к чему и почему». – Киров, 

2004. Игра «Картинка в картинке». – Киров, 2005. Кубики из 4 -6-9-12 частей. 

13. Образные игрушки  

14. Строительный материал настольный, разной величины  

15. Звучащие игрушки  

16. Серия сюжетных и предметных картинок по лексическим темам. 

17. Логопедия: учебник./Под ред. Волковой Л.С. – М.: Владос, 2006. 

18. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2006.  

19 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР (5-6 лет): Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

20. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР (6-7 лет): Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и циклограмма 

рабочего времени учителя-логопеда 

 

Дни недели Время  Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.10 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.10 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

     

Вторник  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.10 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

 

10.10 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  
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Среда  14.00 – 16.00 Работа с документацией, 

консультации педагогов 

Педагоги 

16.00 – 16.30 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

16.30 – 18.00 Индивидуальные занятия 

Консультация 

Дети Родители 

Четверг  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые  

занятия 

Дети 

10.05 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

     

Пятница  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.05 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

     

 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего времени, из 

которых 3,4ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,6ч. – на методическую и 

организационную работу и на взаимодействие с родителями. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

Важной задачей ДОУ при введении Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС ДО) становиться совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего 

эффекта образовательной работы с детьми посредством организации предметно – пространственной 

среды, обеспечивающей творческую активность и наиболее полно реализовать себя. Предметно-

пространственая среда, созданная в МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска, многогранно влияет на 

развитие наших воспитанников, способствует их всестороннему развитию и обеспечивает 

психическое и эмоциональное благополучие. При создании развивающей образовательной среды в 
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нашем учреждении педагогический коллектив руководствовался ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ и к условиям ее реализации. Организуя предметную среду в 

групповых помещениях, в кабинетах специалистов (учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

руководителя физическим воспитанием, педагогов дополнительного образования) учитывалось всё, 

что способствовало бы становлению базовых характеристик личности воспитанников детского сада, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также эмоционально - потребностной сферы. В построении предметно-

пространственной среды мы опирались на модель личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка. Так как окружение позволяет обогатить опыт эмоционально-практического 

взаимодействия детей, включить их в активную познавательную деятельность. Окружающая среда 

при этом выступает движущей силой в целостном процессе становления личности ребенка, 

стимулирует развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, его 

самостоятельности, способности овладевать разными видами деятельности. В группах и кабинетах 

созданы такие условия, при которых ребёнок чувствует себя психологически защищенным. В этой 

среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает 

жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, получает опыт 

эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками, на собственном опыте 

приобретает знания.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В  группе для детей с тяжелыми нарушениями речи оборудованы следующие центры 

Центр « Грамматей-ка» Таблицы по обучению чтению. 

Наборное полотно с буквами. 

 Магнитная доска с буквами. 

 Азбука в картинках. 

Трафареты букв для штриховки. 

Разрезные азбуки для каждого ребёнка. 

Схемы для выкладывания слов, предложений. 

 Карточки с готовыми схемами. 

Ребусы. 

Изографы. 

Слоговые таблицы для чтения, таблицы для чтения слов, 

предложений, рассказов. 

Дидактические игры 

Читаем с опорой на картинки. 

Прочитай-соедини. 
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Допиши словечко. 

Составь предложение по схеме. 

Прочитай и подбери. 

Индивидуальные зеркала  

Лексико-грамматические игры на: 

 - правильное употребление предлогов: «Где находится фрукт?» 

«Где вырос овощ, фрукт», «Куда спрятались игрушки», 

«Посуда»… 

 - согласование существительных с числительными в роде, числе, 

падеже («Сколько ягод в корзине», «Сколько детёнышей у 

мамы», «Кто больше собрал грибов», «Сколько транспорта в 

гараже», «Какой богатый урожай», «Сколько цветов в вазе», …) 

 - согласование существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже;  

- практическое употребление в речи притяжательных 

местоимений, прилагательных  

- употребление различных падежных форм существительных;  

-употребление в речи несклоняемых существительных; 

 - правильное употребление слов. 

 

Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

Портреты  писателей 

Книги: Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

произведения фольклора, русские народные сказки и народов 

мира 

Журналы детские 

Дидактические игры« Отгадай и назови» « Я начну а ты 

продолжи» 

Портреты поэтов и писателей 
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Центр музыки  

  Металлофон. 

   Барабан. 

   Гармошка. 

Дудочка. 

Бубен. 

Погремушка. 

Колокольчик. 

Свистулька. 

Портреты композиторов. 

Дидактические игры. 

Центр сенсорики Мелкие предметы и игрушки.  

Трафареты по лексическим темам - в группе  Картинки для 

раскрашивания и штрихования. 

Удочка с магнитами.  

 Материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, 

грецкие орехи, каштаны)  Мозаики.  Цветные шнурочки. 

Кроме Центров речевого развития в группе имеются центры: Занимательных игр, Центр игровой 

деятельности ( сюжетно ролевых игр), спортивный центр, центр – экспериментирования, центр 

экологии, патриотический центр и др. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Музыкальный зал  

предназначен для решения задач музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с образовательной программой.  

Имеется пианино, мебель, технические средства, фонотека, методическая литература по 

музыкальному воспитанию, учебно-наглядные пособия, детские музыкальные инструменты. В 

течение года в музыкальном зале проводятся: утренники, развлечения, занятия, праздники, 

заседания детских клубов. 

Спортивный зал. 

предназначен для решения задач физического  воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой.  

Имеется спортивное оборудование, необходимое для занятий, магнитофон, мебель, методическая 

литература по физическому воспитанию, учебно-наглядные пособия. В течение года в спортивном 
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зале проводятся: утренняя гимнастика, занятия, спортивные соревнования, развлечения, праздники, 

заседания детских клубов. 

 

Обеспечение безопасности 

  В детском саду установлена «тревожная кнопка», имеется видеонаблюдение.    Детский сад 

оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. Соблюдается пропускной 

режим. В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, учебные тренировки.   Оформляется информация для родителей по 

вопросам ОБЖ. 

     С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

  АООП ДО МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности детского сада 

направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывание результата как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Объем образовательной нагрузки. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи в течение 

дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

  совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

  свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 9.50 часов в старшей группе и с 9.00 до 10.50 часов в 

подготовительной к школе группе) представляет собой непрерывно - образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий. Логопедическая работа планируется отдельно с 8.30 до 

12.30.  
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3. Третий блок (продолжительность с 15.50 до 18.00 часов): 

  коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

  самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Учебный год в группе для детей с нарушениями речи условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 21 сентября (3 недели) отводится для углубленной диагностики речевого развития 

детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления индивидуальных 

планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот период времени 

воспитатель и учитель-логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику каждого 

ребенка, фронтальные занятия не проводятся. 

 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: 

 формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 формирование правильного звукопроизношения;  

 подготовка к обучению грамоте. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. Все остальное время в 

циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от фронтальных (подгрупповых) занятий, 

занимает индивидуальная работа с детьми. В среду учитель-логопед проводит только 

индивидуальную работу, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование педагогов ДОУ и родителей. 

 Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
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категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во 

второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

3,4. Кадровые условия реализации программы. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации 

С детьми в группе компенсирующей направленности работают педагоги, имеющие 

специальное образование  и прошедшие  процедуру аттестации и курсовой переподготовки 

 Педагоги : 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Образование Стаж Категория 

Попова Г.А. Учитель - логопед Высшее 

дефектологическое 

27 лет Высшая  

Шумкина Н.Н. воспитатель Средне- 

специальное 

29 лет Соответствие 

занимаемей 

должности 

 Пискалова Е.Б. воспитатель Средне- 

специальное 

 29 лет Соответствие 

занимаемей 

должности 

Каримбаева 

К.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Средне- 

специальное 

2 лет - 

       Помощник воспитателя 

Хайрова Г.К. Стаж работы 28 лет 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска для детей 

с тяжелыми нарушениями речи опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 АООП ДО МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

3.6.Реализация и корректировка программы. 

АООП ДО МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска реализуется в логопедической группе  в 

течении 2 лет. Изменения и дополнения вносятся путем обоснованных предложений  

педагогических работников обсуждаются и  принимаются на педагогическом совете и 

утверждается  заведующей детского сада.  

4. Дополнительный раздел 

Краткая  презентация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Солнышко» г.Сурска 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с: 

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

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

С учетом специальных программ: 

- Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой   

-- «Примерной основной образовательной программой дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015г. №2/15). 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи направлена на создание условий для 

развития ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 
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развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со  взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.  

Содержание АООП ДО  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  с 

нарушениями речи с  5 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

          Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, в том числе 

и коррекционно-логопедической,  и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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