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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей 

направленности «Почемучки»  (6 – 7 лет)  (далее – Программа), разработана на 

основе «Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 «Ласточка»» (далее – АООП), с 

учетом Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №45 «Ласточка» (далее – 

МБДОУ). 

В ней определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи. 

Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (п.1.4): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы 

составили: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ д/с № 45 «Ласточка». 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов МБДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников. Формирование основ 

базовой культуры личности ребенка 6 – 7 лет, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника подготовительной группы.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплектность педагогического воздействия направлена:  

 на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников подготовительного возраста с ОНР и 

ФФНР, и выравнивание их речевого и психофизиологического 

развития, всестороннее гармоничное развитие;  

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольников подготовительного возраста, и обеспечение равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

 осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством 
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интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

1. Овладение воспитанниками самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения. 

2. Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия). 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, то есть 

практическое усвоение лексических средств языка. 

5. Развитие коммуникативности и достижение успешности в общении. 

6. Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на 

занятия с учителем – логопедом на основании направления ПМПК с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

8. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

9. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

10. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

11. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

12. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 
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13. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

14. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

15. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей 

осуществляется с учетом общедидактических и специфических принципов. 

Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. Исследование детей с нарушениями речи. А также организация 

логопедической работы с ними осуществляется с учетом ведущей деятельности 

ребенка. 

Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. Применительно к детям с тяжелыми нарушениями 

речи этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов 

позволяет добиться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения. 

Принцип комплектности предполагает взаимодействие на дефект и 

личность ребенка усилиями разных специалистов. 

Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность 

ребенка данного возраста в логопедической работе. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для его самореализации. 
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Принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. Выявление этой связи лежит в основе 

воздействия на те психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями 

речи, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции речевой 

деятельности. 

Принцип систематичности предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле – не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятна детям и приниматься ими. 

Принцип максимального использования в работе различных 

анализаторов: слухового, зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-

кинестетического. 

Принцип последовательного перехода от более легкого к более трудному. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности, приближаясь к разумному «минимуму»; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач в процессе реализации которых формируются знания, 

умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 6 – 7 лет, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей 6–7 лет в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 
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 принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми 6 – 7 лет и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 

 принцип  варьирования образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими 

методологическими подходами: 

 Личностно-ориентированный подход – предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребёнка - главный критерий его эффективности. 

Реализация подхода - создание условий для развития личности на 

основе изучения его интересов и способностей. 

 Деятельностный подход – предусматривает организацию 

деятельности в контексте образовательного процесса: структура 

деятельности, цели, виды, формы и методы развития и воспитания. 

 Аксиологический (ценностный) подход – организация развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (здоровье, 

этические, нравственные). 

 Компетентностный подход – формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения задач: 

1. Определять цели познавательной деятельности, оценивать 

полученные результаты, организовать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками.  

2. Объяснять явления действительности, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы.  

3. Ориентироваться в проблемах современной жизниэкологических, 

политических, межкультурных, аналитических проблем;  

4. Ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 

разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические 

проблемы.  

5. Решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

 Диалогический (полисубъектный) подход – становление личности, 

развитие её творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми. 
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 Системный подход – рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений связей между 

ними.  

Принципы подхода:  

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое 

целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность 

каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между 

общими и частными целями;  

 иерархичность строения, т.е. наличие множества элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов ниже стоящего 

уровня-элементами выше стоящего уровня;  

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и 

их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 

  множественность, позволяющая использовать множество 

моделей для описания отдельных элементов и системы в целом; 

  наличие системообразующего элемента, от которого в решающей 

степени зависит функционирование всех остальных элементов и 

жизнеспособность системы в целом;  

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о 

возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и 

вносит необходимые изменения. 

 Средовой подход – использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии ребёнка:  

1. Внешняя среда - все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности общества на 

определённой территории.  

2. Внутренняя (образовательная) среда - пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет 

свои образовательные потребности каждого дошкольника. 

 Проблемный подход –  сформировать Программу с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским 

видам деятельности, организация которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области целевых 

ориентиров развития. Проектирование и реализацию деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями 
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образовательной организации. Интересам общества (запросами 

родителей) и потребностями ребёнка. 

 Культурологический подход – отбор культуросообразного 

содержание дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребёнка с культурой, овладевая которой на уровне определённых 

средств, ребёнок становится субъектом культуры и её творцом. В 

этом подходе содержание дошкольного образования несёт вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребёнка. 

 Подход свободного самоопределения – свободный выбор каждым 

педагогом образовательных программ и путей самореализации. 

 Мотивационно-стимулирующий – использование различных 

стимулов, вызывающих интерес и мотивы деятельности. 

 Коррекционный подход – своевременное устранение выявленных в 

ходе педагогического мониторинга недостатков и причин, их 

вызывающих. 

 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 6 –7 лет. 

 

При разработке Программы учитывался контингент воспитанников 

группы. В 2021-2022  учебном году в подготовительную группу компенсирующей 

направленности «Почемучки» зачислены дети, имеющие речевые нарушения: 

общее недоразвитие речи (ОНР) второго и третьего уровня речевого развития, а 

также фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 

Особенности психоречевого развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии и 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории Гальперина П.Я. о поэтапном формировании 

умственных действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи. 
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Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 

причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование 

психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (Воробьева В.К., Мартынова Р.И., 

Ткаченко Т.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Кроме того, речевой дефект 

накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Гаркуша Ю.Ф.,         

Жукова Н.С., Мастюкова Е. М. и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.  

 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития. 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 
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характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

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

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 
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согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — 

вида. 

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

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 

 

Общая характеристика детей 

с третьим уровнем речевого развития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 
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слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

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

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

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

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

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

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода 

в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 

— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода 

как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

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

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 
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вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 
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Характеристика детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями  употребления   правильно  произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи.  

На недостаточную  сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т. п. 

У детей с ФФНР 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;   
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 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 ФФНР 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;   

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно  

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения;  

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.   

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата.  

Наблюдается расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения органами 

артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается (моторное 

нарушение речи).  

Такие расстройства проявляются:  

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо «ракета».  

 в искажениях – горловое произнесение звука [р], щечное — [ш] и т.д.  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности;   

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать 

группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвет, плоские и объемные геометрические 

формы;  

 у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать 

в игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности;  
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 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе  

завершения дошкольного образования. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности;  

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь;  
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 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 проявляет ответственность за начатое дело;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности;  

 открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению;  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 
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1.7. Система оценки результатов освоения Программы. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими 

корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 

объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто 

недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о 

развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты 

широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.  
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Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут 

в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход 

не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые 

строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение 

к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или 

иной вопрос. 

Педагогическая диагностика. 

Задачами диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи являются выявление особенностей 

общего и речевого развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

 Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

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

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.  

Диагностика позволяет решить задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Каждый ребенок, посещающий группу компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи диагностируется по следующим 

параметрам:  
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1. Звукопроизношение.  

2. Фонематические процессы.  

3. Словарный запас.  

4. Грамматический строй речи.  

5. Связная речь.  

6. Пространственная ориентировка.  

7. Артикуляционная моторика.  

8. Мелкая моторика.  

Реализация программы МБДОУ составленной по программе «От рождения 

до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях. 

 Основные направления образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

2. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. 

4. Содержание педагогической работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом профиля группы, возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

и образования детей:  

  речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Развитие словаря.  

1. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

2. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 
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звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

3. Развитие связной речи.  

4. Формирование коммуникативных навыков.  

5. Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие психических функций.  

3. Формирование целостной картины мира.  

4. Познавательно-исследовательская деятельность.  

5. Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 1. Восприятие художественной литературы.  

2. Конструктивно-модельная деятельность.  

3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

1. Формирование общепринятых норм поведения.  

2. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

4. Совместная трудовая деятельность.  

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

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

школьных форм обучения.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих 

направлений детей 6 – 7 лет, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных ведущих видах деятельности (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие». 

Направления речевого развития детей:  

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развитие словаря.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
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 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи.  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. 

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

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

заданные гласные и согласные звуки.  

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение элементам грамоты.  

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

буквы. Познакомить с буквами Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя, Цц, Чч, Щщ, Лл, Рр, ь, ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  
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Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

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. 

Методы речевого развития: 

 В зависимости от используемых средств: 

 Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии);  

• опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам).  

 Словесные: чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал.  

 Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

 В зависимости от характера речевой деятельности: 

 Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: метод наблюдения и его 

разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры.  

 Продуктивные - основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 

текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания. 
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Приемы развития речи. 

 

Словесные: Наглядные: Игровые: 

 речевой образец; 

  повторное 

проговаривание;  

 объяснение;  

 указания;  

 оценка детской речи;  

 вопрос. 

 показ иллюстративного 

материала;  

 показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

произношению. 

 игровое сюжетно-

событийное 

развертывание;  

 игровые проблемно-

практические ситуации  

 игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание;  

 имитационно-

моделирующие игры;  

 ролевые обучающие 

игры;  

 дидактические игры. 

 

Приобщение к художественной литературе (подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет)). 

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.  

Формы:  

 Чтение литературного произведения.  

 Рассказывание литературного произведения.  

 Беседа о прочитанном произведении.  

 Обсуждение литературного произведения.  
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 Инсценирование литературного произведения.  

 Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения.  

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

 Сочинение по мотивам прочитанного.  

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция.  

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но 

и на уровне зрительного ряда.  

 Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др.  

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

2.1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе». 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера).  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 
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др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада).  
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формы организации трудовой деятельности.  

1. Поручения:  

 простые и сложные;  

 эпизодические и длительные;  

 коллективные и индивидуальные.  

2.Коллективный труд (не более 35-40 минут).  

3.Дежурство (не более 20 минут):  

 формирование общественно-значимого мотива;  

 нравственный, этический аспект.  

Типы организации труда детей  

 индивидуальный труд; 

 труд рядом;  
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 общий труд;  

 совместный труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 
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предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения:  

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

обстановке;  

 педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке; 

 занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил;  

 развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет 

на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить 

детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой (определения не даются). Учить распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
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характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 
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восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 
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(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
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Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать 

детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю.  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот.  

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 
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садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 

снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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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.)». 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д.  

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 
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собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
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форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество.  

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения.  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять 

в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 



47 
 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).  

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный).  

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 
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пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 
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травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоциональнообразное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 
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т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
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деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Принципы физического развития:  

1.Общепедагогические:  

 Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм.  

 Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и творчества. 
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 Принцип системности и последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 

воплощение.  

 Принцип повторения предусматривает формирование двигательных 

навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторения 

упражнений, движений.  

 Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических 

нагрузок.  

 Принцип наглядности способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении.  

 Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 

индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему 

физических нагрузок  

2.Специальные:  

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

физического развития как целостного процесса.  

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности.  

 Принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер и обусловливает усиление и 

обновление воздействий в процессе физического развития.  

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 

зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним ребенка  

 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает 

взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 

эстетического развития ребенка.  

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка.  

 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения . 

Средства физического развития:  

 Двигательная активность, физические упражнения  

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми:  

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе.  

 НОД по музыкальному развитию детей.  

 Подвижные игры. 
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 Физкультурные упражнения на прогулке.  

 Утренняя гигиеническая гимнастика.  

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 Бодрящая гимнастика.  

 Физкультминутки.  

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники.  

 Закаливающие процедуры.  

 Корригирующая гимнастика.  

 День здоровья. 

 Соревнования, эстафеты. 

 

 

2.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Данная Программа предполагает создание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие 15 воспитанников с ТНР в соответствии с 

особенностями их развития, возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

Целью коррекционной работы данной Программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 

детям с ТНР в освоении Адаптированной основной образовательной программы  

для детей с ТНР МБДОУ д/с № 45 «Ласточка»; коррекция недостатков в 

психическом и речевом развитии воспитанников, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;  
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной программы, специалистов, работающих с детьми, их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, 

со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их,  

 вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов  

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 
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2.4. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Основные цели и задачи:  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста:  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Классификация игр (О.В. Дыбина):  

1. Творческие игры:  

2. Режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми);  

3. Сюжетно-ролевые  

4. Игры-драматизации;  

5. Театрализованный;  

6. Игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом);  

7. Игры-фантазирования;  

8. Импровизационные игры-этюды;  

9. Игры с правилами:  дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словестные – игрыпоручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки)  подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, обручем, скакалкой и т.д.)  

10. Развивающие;  

11. Музыкальные;  
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12. Компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений, стратегии, обучающие). 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности 

с детьми базируется на основных положениях дошкольной педагогики и 

психологии:  

1. В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника:  

 коммуникативные способности;  

 воображение и фантазия;  

 произвольность поведения;  

 способность к символическим замещениям;  

 способность к преобразованиям;  

 целеполагание, умственный план действий и др.  

2. В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка:  

 в общении;  

 в познании;  

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности;  

 в движении;  

 в радости;  

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др.  

3. Функции игры в педагогическом процессе:  

 средство общения с ребенком;  

 средство обучения;  

 средство воспитания;  

 средство развития;  

 средство изучения ребенка;  

 средство коррекции;  

 средство здоровьесбережения;  

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы. 

Приоритетная сфера инициативы – научение.  

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.  
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3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.6.  Реализация регионального компонента. 

Реализация регионального компонента в подготовительной группе 

компенсирующей направленности осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края, включающей 

следующие компоненты: 

 познавательный компонент 

– информационная база, все, что составляет содержание истории, 

культуры, традиций Донского края;  

 эмоционально-нравственный компонент  

– это эмоционально-чувственная сторона личности, связанная с её 

ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, 

самореализации;  

 эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, 

мира живой и неживой природы Донского края;  

 поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении.  

Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь. 

 Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

 Задачи программы: 

 Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского 

края. 
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 Создание условий, обеспечивающих познание ребенком 

ценностей истории и культуры родного края, 

способствующих зарождению личностных смыслов.  

 Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в 

процессе восприятия музыкальных, литературных, 

архитектурных, изобразители! произведений искусства 

родного края.  

 Развитие творческого потенциала младших дошкольников в 

художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, 

игровой деятельности. 

 

 

2.7. Реализация рабочей программы воспитания МБДОУ 

в подготовительной группе. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Цель и задачи Рабочей программы воспитания: 

Цель воспитания - введение дошкольника в мир культуры, сохранение и 

укрепление  психического и физического здоровья, индивидуальности, создание 

условий для разностороннего развития его способностей. 

Задачи в подготовительной к школе группе.  

 Воспитывать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах, 

соблюдение моральных и этических норм. 

 Воспитывать социальную активность, желание на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Воспитывать  чувство гордости за свою семью, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

 Воспитывать  уважение к культурному наследию и традициям 

народов России, воспитывать желание сохранять и приумножать 

наследие предков 

 Воспитывать  толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  
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 Воспитывать  уважение,  гордость, сопереживание, симпатию к 

защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной 

истории. 

 Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать помощь 

взрослым, бережное отношение к результатам их труда, основа 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности детей при нахождении в МБДОУ. 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития дошкольника; 

- учет местных и региональных культурных особенностей в процессе 

развития и воспитания детей. 

Направления воспитания: 

1. Развитие основ нравственной культуры. 

2. Формирование семейных ценностей. 

3. Формирование основ гражданской идентичности. 

4. Формирование основ межэтнического взаимодействия 

(воспитание уважения к людям других национальностей). 

5. Формирование основ социокультурных ценностей 

(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях) 
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6. Формирование основ экологической культуры 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

7. Воспитание культуры труда (Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к труду). 

 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников с ТНР. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МБДОУ.  

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Планируемый результат работы с родителями, который может включать:  

o организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

o повышение уровня родительской компетентности;  

o гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

 

2.9. Содержание коррекционной работы. 

В группе компенсирующей направленности функционирует служба 

психолого-педагогического сопровождения – система деятельности педагога-

психолога и педагогов, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении социально 

адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия в группе 

проблем. 
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Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников 6-7 лет в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на 

обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи:  

 Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и 

создания оптимальных условий для развития личности воспитанников.  

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

 Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации  

 Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала.  

 Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры.  

 Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи.  

Участники коррекционно-образовательного процесса:  

 Учитель-логопед.  

 Узкие специалисты (педагог-психолог, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель).  

 Воспитатели.  

 Родители (законные представители). 

Основной целью коррекционной работы является создание оптимальных 

условий для эффективного планирования, организации, управления 

коррекционно-логопедическим процессом в группе в соответствии с ФГОС. 

Для реализации основной цели, определены следующие задачи:  

 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в речевом развитии;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР 

программы и их интеграции в МБДОУ;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии (ППк));  

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в речевом развитии;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

тяжелыми нарушениями речи и формированию здорового образа 

жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную 

деятельность в соответствии с его рекомендациями. 

В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-

логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом особенностей развития детей с тяжелыми нарущениями 

речи. Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников 

целостной картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно-

исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков 

конструирования и математических представлений, выработкой навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

работой руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что 

другие специалисты подключаются к их работе.  

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют 

инструктор по физической культуре и воспитатели при обязательном участии 

остальных педагогов. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как его цель - выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.  

Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью 

детей с ТНР и закреплять речевые навыки, сформированные учителем логопедом.  

Все специалисты МБДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  
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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей, зачисленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

логопедических мероприятий. 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели 

1. Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и 

содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

ребенком. 

 

 2. Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

 

3. Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.  

 

4. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

 

5. Отработка новых лексико-

грамматических категорий.  

 

Формы работы: 

  Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; на 

развитие мелкой моторики пальцев 

рук; на автоматизацию и 

дифференциацию звуков.  

 Упражнения на речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

1. Учет лексической темы при 

проведении всей НОД в группе в 

течение недели. 

 

2. Активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуации. 

 

Формы работы: 

  Артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и 

голосовой). 

  Пальчиковая гимнастика. 

  Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной литературой; работа 

над пересказом и рассказыванием. 

   Дидактические игры по речевому 

развитию. 

   Театрализованные игры, игры – 

драматизации, сюжетно-ролевые 

игры. 

  Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию логопеда 
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  Лексико-грамматические игры, 

задания и упражнения на развитие 

связной речи. 

  Дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-драматизаций. 

 

Педагог-психолог 

 

Медицинская сестра 

 Проводит психологическое 

обследование: изучение всех сторон 

психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). 

 

  Участвует в составлении и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

 

  Развивает психические процессы у 

дошкольников. 

 Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка.  

 

 Дает родителям направление на 

консультацию и лечение у 

медицинских специалистов.  

 

 Контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий. 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

 Работает над развитием мелкой и 

общей моторики детей. 

 

  Формирует у них правильное 

дыхание. 

 

  Проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный 

аппарат.  

 

 Развивает у дошкольников 

координацию движений. 

 

  Развивает внимание, двигательную 

память, ориентацию в пространстве. 

 Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух.  

 

 Обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи. 

 

  Формирует правильное фразовое 

дыхание.  

 

 Развивает силу и тембр голоса. 

 

  Развивает у дошкольников 

координацию движений. 

 

  Развивает внимание, двигательную 

память, ориентацию в пространстве 
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Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует занятия по 
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автоматизации и дифференциации звуков.  

Функции воспитателя и учителя-логопеда достаточно четко определены и 

разграничены. 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя. 
Задачи, стоящие перед  
учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед  
воспитателем 

Организация жизни и деятельности детей 

1.Распределение детей на подгруппы 

для занятий. 

1.Четкое соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

2.Составление рационального 

расписания занятий. 

2.Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

3. Использование фронтальных 

(подгрупповых) и индивидуальных форм 

работы для осуществления поставленных 

задач. 

3. Организация педагогической 

среды для формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции. 

Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления 

речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма. 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе. 

2.Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью. 

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. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей через 

разнообразную непосредственно 

образовательную деятельность детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексическим циклам. 
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8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, 

признакам, действиям. 

8.Сенсорное воспитание детей 

(развитие представлений о времени, 

пространстве, форме, величине и 

цвете предметов) 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на 

занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной 

жизни. 

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

13.Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения (начинает логопед) 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни. 

14.Формирование предложений разных 

типов в речи 

детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации. 

14.Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование различных 

видов игр, театрализованной 

деятельности, поручений, 

регламентированной деятельностью в 

соответствии с уровнем развития 

детей. 

16.Работа по развитию связной речи 

детей на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Развитие связной речи детей, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 
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Создание необходимых условий 

1.Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями к нему. 

1.Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом 

в соответствии с требованиями 

программы воспитания и 

коррекционного обучения детей. 

Составление картотеки 

коррекционных и речевых игр, 

активное их использование в работе. 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 

3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними 

консультаций, показ открытых занятий, практических приемов и упражнений для 

работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском 

саду. 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4.Реализация коррекционной 

направленности обучения и 

воспитания дошкольников на базе 

типовой программы. 

5.Предъявление требований к речи 

сотрудников МБДОУ, работающих с 

детьми; проведение среди них  

разъяснительной работы: 

 речь взрослых – четкая, ясная, 

красочная, грамматически 

правильная; 

 общение с детьми вежливое и 

доброжелательное; 

 тактильный контакт с детьми; 

 вопросы к детям – конкретные, без 

лишних слов, поручения – в 

соответствии с правилами этикета. 

Предъявление детям образцов 

правильной литературной речи: 

 включение в речь разнообразных 

образцов речевого этикета, 

 обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами, 

 прослушивание аудиозаписи 

литературных произведений в 

исполнении артистов и 

профессиональных чтецов, 

 поощрение детского словесного 

творчества, 

 организация и проведение 

специальных речевых игр. 
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2.9.1. Календарно-тематическое планирование логопедических занятий в 

подготовительной группе компенсирующей направленности. 

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью», «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах», 

«Фрукты. Труд взрослых в садах», «Насекомые и пауки», 

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы», «Ягоды и 

грибы. Лес осенью», «Домашние животные», «Дикие 

животные наших лесов», «Одежда, обувь, головные 

уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами 

(огурчик, вишенка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, лапища).  

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми 

словами (пальто), словами-антонимами (высокий - низкий, 

толстый - тонкий, крупный - мелкий) и словами-

синонимами (покрывать-устилать, красный – алый - 

багряный, желтый - золотой).  

4. Расширение представления о переносном значении 

(золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в 

речи слов с переносным значением  

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (жёлтенький, мягонький); 

относительными (яблочный, берёзовый, шерстяной) и 

притяжательными прилагательными (собачий, медвежий, 

лисий).  

6. Овладение приставочными глаголами (полетать, 

улететь, прилетать, перелетать).  

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и 

некоторыми сложными предлогами и-за, из-под.  

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 
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Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (лист - листья, гриб — грибы, береза 

— березы, яблоко — яблоки).  

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа 

в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам (ласточка, ласточке, ласточкой, о 

ласточке; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в 

конюшне; цыплят, цыплятам, цыплятами, о цыплятах).  

3. Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем 

изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, 

пальтишко; кругленький)  

4. Формирование умения образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными суффиксами 

(медведище, хвостище) и суффиксами единичности 

(горошинка).  

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, рыжая лиса, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах 

(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит).  

7. Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

8. Совершенствование навыков составления и 

использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел 

сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице 
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шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился 

дождь.).  

9. Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие связной речи и речевого общения.  

1. Формирование желания рассказывать о собственных 

переживаниях, впечатлениях. Развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения.  

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения 

задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко.  

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы 

и загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, одежде, обуви, птицах, диких и домашних 

животных по картинно-графическому плану.  

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и 

небольших рассказов по заданному или коллективно 

составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика.  

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения 

соблюдать голосовой режим.  

2. Формирование умения произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом.  

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование 

умения изменять высоту тона в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности.  

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.  

5. Продолжение работы над четкостью дикции, 
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интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата.  

2. Продолжение автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков.  

 

Работа над слоговой структурой слова. 

1.Закрепление навыка произношения и использования в 

активной речи трехсложных слов со стечением согласных 

и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2.Совершенствование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи односложные слова со 

стечением согласных (сноп, лист).  

3.Формирование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи двусложные слова с двумя 

стечениями согласных (грядка, крылышко).  

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ 

и синтез слов из одного, двух, трех слогов. 

 

Развитие мелкой моторики, конструктивного 

праксиса.  

1. Совершенствование конструктивного праксиса в работе 

с разрезными картинками (4—8 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

2.Развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой 

моторики в работе с дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике, повторении поз пальцев.  

 

Сенсорное развитие.  

1. Развитие всех органов чувств (слуха, зрения, обоняния, 

осязания, вкуса).  

2. Совершенствование умения воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства 

и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  
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3. Дальнейшее развитие цветовосприятия. Закрепление 

знания основных цветов и оттенков, обогащение 

представлений об их разнообразии.  

 

Развитие психических функций.  

1. Дальнейшее развитие всех видов восприятия. 

Формирование умения учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств.  

2. Совершенствование характера и содержания способов 

обследования предметов, способности обобщать.  

3. Развитие всех видов внимания, памяти, творческого 

воображения, фантазии.  

4. Активизация познавательной деятельности с помощью 

кинезиологических упражнений, психогимнастики. 

 

 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Зима. Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», 

«Новогодний праздник», «Транспорт», «Профессии», 

«Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», 

«Животные жарких стран», «Комнатные растения», 

«Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(снегопад, снегоуборочный, трудолюбивый, 

многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, 

дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, 

снеговик, подснежник, снежный, Белоснежка).  

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (беленький, тёпленький), 

относительными (дубовый, пластмассовый) и 

притяжательными прилагательными (голубиный, птичьи); 

прилагательными, обозначающими моральные качества 
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людей (смелый, добрый, трудолюбивый); 

прилагательными с противоположным значением 

(холодный - горячий, мягкий - твёрдый)  

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег 

белый, легкий, пушистый).  

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (насыпать, посыпать, 

засыпать).  

6. Пополнение словаря отглагольными существительными 

(покупать - покупатель, продавать - продавец, учить - 

учитель, ученик).  

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми 

простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи.  

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький).  

2. Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (снежище, горища) и суффиксами 

единичности (снежинка, льдинка).  

3. Формирование умения образовывать и использовать 

имена прилагательные в сравнительной степени (выше, 

мягче, длиннее; самый холодный).  

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые 

снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные 

определения к существительным (гладкий, блестящий, 

холодный лед).  

5. Формирование умения образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 

времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду 
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чистить).  

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

7. Совершенствование навыков составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с 

горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи.  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.  

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности.  

4. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. Развитие 

эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной 

выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях.  

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. 6. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

 

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы 

органов речевого аппарата.  

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации 
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правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков.  

 

Работа над слоговой структурой слова.  

1. Формирование умения правильно произносить 

четырехсложные слова из открытых слогов (снеговики) и 

использовать их в активной речи.  

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ 

и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать 

слова заданным количеством слогов. 

 

Развитие связной речи и речевого общения.  

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Обучение использованию принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно).  

2. Совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и 

серии картин по данному или коллективно составленному 

плану.  

3. Формирование умения составлять рассказы из личного 

опыта (о проведении новогодних каникул), рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным (про телепередачу 

о военной технике), услышанном (событии, случае)  

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа 

рассказов и знакомых сказок по коллективно 

составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

 

Сенсорное развитие.  

1. Дальнейшее развитие основных сенсорных систем и 

формирование на этой основе более точного восприятия 

внешнего мира.  

 

Развитие психических функций.  

1. Развитие всех видов восприятия. Закрепление умения 

выделять в предмете ведущие признаки, абстрагировать 
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процесс восприятия предмета от ситуации, в которой он 

находится; представлять предмет по называнию и 

описанию.  

2. Дальнейшее развитие процесса образной категоризации 

и способности выполнять родовые и видовые обобщения 

на основе эмоционально значимой зрительной и 

зрительно-моторной памяти, без зрительной опоры.  

3. Развитие произвольного внимания; избирательности 

объема, устойчивости, переключаемости, распределения 

внимания.  

4. Активизация познавательной деятельности с помощью 

кинезиологических упражнений, психогимнастики.  

 

Развитие мелкой моторики, конструктивного 

праксиса. Дальнейшее совершенствование зрительного 

гнозиса и конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (8 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

III  

Март, апрель, 

май, июнь 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние 

цветы», «Наша Родина – Россия» «Москва – столица 

России. Мы читаем русские народные сказки», «Санкт-

Петербург», «Мы читаем. С.Я. Маршак», «Мы читаем. 

К.И. Чуковский», «Мы читаем. С.В. Михалков», «Мы 

читаем. А.Л. Барто», «Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелетные птицы весной. Насекомые весной», «Мы 

читаем. А.С. Пушкин», «Школьные принадлежности. 

Лето». 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (ледоход, первоцвет, половодье), многозначными 

словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, 

звонок звенит), словами в переносном значении (горячее 

сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, 

солнечный, подсолнух, подсолнечное).  

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами 
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синонимами (бежать - нестись, большой-огромный) и 

словами-антонимами (восход-закат, сажать-собирать, 

холодный-горячий).  

4.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький), относительными прилагательными 

(цветочный) прилагательными с противоположным 

значением (широкий-узкий, чистый - грязный)  

5. Обогащение словаря однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми. (На проталинках расцветают 

подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На 

проталинках проклевываются, подрастают, расцветают 

первые подснежники.)  

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми 

и сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, 

около, возле).  

7. Закрепление понятия «слово» и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи.  

1. Дальнейшее совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий.  

2. Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (лужища) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка).  

3. Совершенствование умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени (ярче, шире, красивее, самая красивая).  

4. Закрепление умения подбирать определения к 

существительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, 

голубое, высокое небо).  

5. Совершенствование умения образовывать и 

использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (научусь, буду учиться).  

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными (прекрасный цветок, 
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прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и 

числительных с существительными (три бабочки, семь 

бабочек; трех бабочек, семи бабочек).  

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза.  

Развитие просодической стороны речи.  

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого 

дыхания. 2.Совершенствование звучности и подвижности 

голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 3.Совершенствование навыка голосоведения в 

спокойном темпе. 4.Продолжение работы над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности.  

 

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Продолжение работы по совершенствованию и 

активизации движений речевого аппарата.  

2. Завершение работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп.  

 

Работа над слоговой структурой слова.  

1. Формирование умения правильно произносить 

четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры (колокольчик, велосипедист, 

регулировщик).  

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Развитие связной речи и речевого общения.  

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и 

развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения.  
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2. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы 

по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану.  

3. Совершенствование умения составлять рассказы из 

личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным  

4. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. 

Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая 

в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные 

средства.  

5.Дальнейшее совершенствование умений отвечать на 

вопросы по тексту литературного произведения и задавать 

их. 

 

Сенсорное развитие.  

Дальнейшее развитие дифференцированности восприятия 

сенсорной информации, сенсомоторной координации.  

 

Развитие психических функций.  

Дальнейшее развитие мыслительной деятельности, 

познавательных интересов, произвольной памяти, 

способности произвольной регуляции поведения, 

необходимых для успешного школьного обучения. 

Активизация познавательной деятельности с помощью 

кинезиологических упражнений, психогимнастики.  

 

Развитие мелкой моторики, конструктивного 

праксиса.  

1. Развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса в работе с разрезными картинками (8—12 частей 

со всеми видами разрезов), кубиками с картинками, 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

2.Развитие делового взаимодействия, партнерских 

взаимоотношений в ходе конструирования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. В соответствии со Стандартом возможны 

разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов 

Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть:  

 содержательно-насыщенной, развивающей;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной;  

 безопасной;  

 здоровье сберегающей;  

 эстетически-привлекательной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей 6-7 лет и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
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Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 
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соответствующие психолого - возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 

интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, 

двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.).  

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование  

• Открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы:  

пластиковые  

• Транспортные игрушки.   

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая 

мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски   

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

 • «Доктор»  

• «Парикмахер» 

 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

 • Атрибуты в соответствии с содержанием 
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имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) 

 • Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок) музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

 • Музыкально-дидактические игры 

 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов   

 

Материалы  для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) 

и разных цветов  

• Альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• Восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 

основе)  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 

12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для 

кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки 

 • Доски для лепки  
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• Стеки  

 

Все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и 

фактуры • Материалы для коллажей (не менее 3 

типов) 

 • Ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

Центр 

мелкой моторики 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• Игрушки с действиями:  нанизывающиеся 

(башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся  вкладыши 

Центр конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками)  

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

 

Уголок настольных игр Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы  

• Разрезные картинки  
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• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками 

 • Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами 

(игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

 • Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки  

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Линейки разной длины  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

 • Наборы для экспериментирования   

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Центр грамотности 

и письма 

Оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1) 

 • Стулья (2)  
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• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты 

 • Тренажер по «письму», водный фломастер, 

тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование  

• Стол 

 • Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы  

 • Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым 

текстом) • Детская познавательная литература (с 

большим количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой • Наборы 

для экспериментирования с песком • Детские метелка 

и совочек (для подметания упавшего песка) • Детская 

швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с 

канатом, кольцами и пр.)  

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового 

сбора 

• Магнитная или пробковая доска  

• Интерактивная доска  

• Напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка 

 • Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения 

групповых занятий 

• Магнитная или пробковая доска  

• Интерактивная доска 

 • Флипчарт  

• Столы и стулья на всех детей 
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3.2. Организация деятельности в группе компенсирующей направленности 

(учебный план, расписание НОД, режим дня, традиционные события, 

праздники, мероприятия). 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя 

и специалистов МБДОУ. 

 

Учебный план на 202-2022 учебный год. 

 

Образовательная область.   

Направление деятельности. 

Количество занятий 

в неделю. 

Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы. 

2 

Познавательное развитие. Окружающий мир. 

 

1 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений. 

2 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование. 

2 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация. 

2 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие. 

2 

Физическое развитие. Физическая культура. 3 

(1 на свежем     

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

 

4 

Индивидуальные занятия с логопедом 

 

2-3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 

 

3 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности в 

подготовительной группе компенсирующей направленности «Почемучки»  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

День недели 

 

Наименование занятия Время проведения 

(30 мин.) 

Понедельник Развитие речи 09.00 ч. – 09.30 ч. 

Рисование 09.40 ч. – 10.10 ч. 

Музыка 10.15 ч. – 10.45 ч. 

Вторник 

 

 

ФЭМП 

 

09.00 ч. – 09.30 ч. 

Аппликация 

 

09.40 ч. – 10.10 ч. 

Физическая культура 11.55 ч. – 12.25 ч. 

Среда Развитие речи 

 

09.00 ч. – 09.30 ч. 

Лепка 

 

09.35 ч. – 10.05 ч. 

Музыка 

 

10.10 ч. – 10.40 ч. 

Четверг Окружающий мир 

 

09.00 ч. – 09.30 ч. 

Рисование 

 

09.35 ч. – 10.05 ч. 

Физическая культура 

 

11.15 ч. – 11.45 ч. 

Пятница ФЭМП 

 

09.00 ч. – 09.30 ч. 

Физическая культура 

 

10.10 ч. – 10.40 ч. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Условия 

реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении»  (далее СанПиН).  

Длительность пребывания детей в МБДОУ при реализации 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 45 «Ласточка» составляет 12 часов в 

день – с 7.00 до 19.00 ч.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4 – 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 6 – 

7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проходят в конце прогулки перед возвращением детей.  

В соответствие с СанПиН, условиями реализации программы в МБДОУ 

продуман распорядок дня, который включает:  

 прием пищи;  

 ежедневная прогулка детей;  

 дневной сон;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 непосредственная образовательная деятельность;  

 каникулы;  

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп);  

 разные формы двигательной активности;  

 закаливание детей. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса в соответствие с требованиями 

СанПиН скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода) 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм. 

2. Летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим. 

 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика 

 
8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 
8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 
8.50-10.30 

Второй завтрак  

 
10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

 
12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 

 
12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  

 
15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 
15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
18.20-19.00 

 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  
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Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

группе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно - 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Задачи:  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

Перечень обязательных праздников в детском саду. 

 Праздник «Осени». 

 Праздник «Новый год». 

 Праздник «День защитника Отечества». 

 Праздник «Мамин день». 

 Праздник «День космонавтики». 

 Праздник «День Победы». 

 Праздник «Выпускной». 
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3.3. Учебно-методическое сопровождение Программы. 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет».    Н.В. Нищева. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

2. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 г. 

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 г. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,     2017 г. 

5. Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.. «От рождения до школы». 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА дошкольного образования. Издание 

пятое (инновационное), дополненное и переработанное  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ МОСКВА, 2019. 

6. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

8. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

9. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

10. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

11. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

12. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

13. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная  группа (6 - 7 лет). 

14. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная  группа (6 - 7 лет). 

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная  группа (6 - 7 лет). 

16. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа (6 - 7 лет). 

17. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 
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18. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

19. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет. 

20. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

21. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

22. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

23. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

24. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

25. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

26. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

27. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

28. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

29. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

30. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

31. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

32. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

33. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
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34. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

35. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

36. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

37. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

38. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

39. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

40. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

41. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

42. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

43. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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