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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная  основная   общеобразовательная  программа  (далее)  предназначена  для  детей  с  5  до  7  лет  с  общим
недоразвитием речи, посещающих логопедическую группу МБДОУ детского сада № 154  «Лебёдушка» г. Брянска.
АООП на 2016-2018 учебные года составлена на основе типовой базовой Программы логопедической работы по преодолению
общего нарушения речи у детей  (авторы программы Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина), рекомендованной Ученым Советом ГНУ
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования в ДОУ. 
Перечень нормативных документов.
Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Декларацией прав ребенка;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

организациях;

 Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В.
Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина;

 Основной образовательной Программой МБДОУ детского сада № 154 «Лебёдушка » г. Брянска;
 Положением о логопедических группах ДОУ;
 Разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.

1.2.Цели и задачи.

Цель АООП – построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с нарушениями речи

в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного

учреждения и родителей дошкольников. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного



детства,  всестороннего  развития  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными

особенностями; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников, подготовка к жизни в современном обществе, к

обучению в школе.   

Задачи:

1. Содействовать выравниванию речевого и психофизического развития детей.

2.  Выявлять  и  своевременно  предупреждать  речевые  нарушения,  способствовать  развитию  самостоятельной,  связной,
грамматически правильной речи воспитанников.

3.  Содействовать  развитию  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  внимания,  мышления,  воображения)  и
коммуникативных навыков.

5.  Выстроить  систему  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса  по  вопросам  развития  и  воспитания

воспитанников с нарушениями речи. 

6. Формировать нравственно-патриотические чувства у дошкольников через ознакомление с родной страной – Россией.

7. Развивать композиционные умения дошкольников в НОД по сюжетному рисованию.

8.  Развивать  грамматически  правильную  речь  детей  через  формирование  морфологической  стороны  речи,  синтаксической
стороны речи и словообразования.

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является работа по развитию:
-понимания речи и формированию лексико-грамматических средств языка;
-произносительной стороны речи;
-самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
-развитие коммуникативных навыков;
-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

1.3. Принципы и подходы программы.



Содержание программы направленно на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста.

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных 
элементов, объединённых в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 
воздействия одновременно  на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый её элемент. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 
педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном  обучении детей в соответствии с их возможностями и 
проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учётом данного принципа 
происходит объединение детей в малые группы и их обучение.

4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам – концентрам. 
Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 
предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 
концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности.

Соблюдение данного принципа обуславливает:

1) высокую мотивированность речевого общения;
2) доступность  материала,  который  располагается   в  соответствии  с  общедидактическим  требованием  «  от  лёгкого  к

трудному», от уже усвоенного к новому.

5.Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного
к  неизвестному.  В  коррекционной  работе  с  детьми  (независимо  от  возраста)  выделяются  два  последовательных  этапа
(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.

На подготовительном этапе формируются обще-функциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое,
зрительное восприятие, внимание и пр.).

На  основном  этапе  предусматривается  формирование  специфических  механизмов  речевой  деятельности  в  соответствии  с
образовательными  задачами  по  другим  направлениям  коррекционно-развивающего  процесса  (произношение,  лексика,
грамматический строй и пр.).

6.Принцип коммуникативности. 

Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или максимально приближённых к ним.
Реализация  принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.



Этот  принцип  предполагает   использование  на  занятиях  ситуаций  реального  общения,  организацию  активной  творческой
деятельности,  применение  коллективных  форм работы,  внимание  к  проблемным ситуациям  и  творческим  видам занятий,
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития
ребёнка, программными требованиями обучения и воспитания.

8.Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.
Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе.
Субъектная  индивидуализация   принимает  во  внимание  свойства  ребёнка  как  субъекта  деятельности.  В  основе

индивидной индивидуализации  лежит учёт уровня психического развития ребёнка.

9.Принцип интенсивности предполагает  использование на занятиях различных приёмов интенсификации (создание проблемных
ситуаций,  участие  в  ролевых  играх,  применение  средств  наглядности),  а  также   аудиовизуальных  методов  обучения,
мнемотехники, психокоррекции и пр.

10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений.

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности.

12.Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать
процесс  коррекционно-развивающего обучения.
Все  направления  коррекционно-образовательной  работы  с  детьми  с  нарушениями  речи  тесно  взаимосвязаны  и  взаимо
дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах её организации. 

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией специальных принципов:

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и осуществляться с участием специалистов
различного профиля;

-раннее воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения  вторичных отклонений;

-развития речи и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ
объективных   субъективных  условий  формирования  речевой  функции  ребёнка,  выявление  ведущего  речевого  дефекта  и
обусловленных им недостатков психического развития; 

-взаимосвязанного  формирования  фонетико-фонематических  и  лексико-грамматических  компонентов  языка  (единство
названных  направлений  и  их  взаимоподготовка).  Коррекция  нарушений  произношения  звуков  и  слоговой  структуры  слов
позволяет добиваться нужной чёткости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия подготавливает
основу для формирования грамматической и морфологической системы словообразования  и словоизменения;



-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого дефекта;

-связи  речи  с  другими  сторонами  психического  развития,  которые  раскрывают  зависимость  формирования  отдельных
компонентов речи от состояния других психологических процессов  (восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление
этих  связей  лежит  в  основе  воздействия  на  те  психологические  особенности  детей  с  ОНР,  которые  прямо  или  косвенно
препятствуют эффективной  коррекции их речевой деятельности.

Программа строится с учётом принципов дошкольного образования,  изложенных в ФГОС ДО:

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок
проявляет активность в выборе содержания своего образования,  становится субъектом образования;

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений;

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;

-принципы интеграции усилий специалистов;

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,  методов, приёмов и  условий образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

-принцип постепенности подачи учебного материала;

-принцип концентрического наращивания информации  в каждой из последующих  возрастных групп во всех пяти
образовательных областях.

1.4. Характеристика детей с общим недоразвитием речи.

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые
расстройства,  при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой,  и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи
с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее  время  выделяют четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие состояние  всех  компонентов  языковой
системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.). 

Первый уровень речевого недоразвития характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи.



При первом уровне – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит
из  звукоподражаний,  звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов,
явлений,  действий.  Возможна  замена  названий предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной речи  преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует
понимание  категории  числа  существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия  и воспроизведения
слоговой структуры слова.

Второй  уровень определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи.  При  переходе  ко  второму  уровню  речевого
развития речевая активность ребенка возрастает.  Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной  и
глагольной   лексики.  Возможно   использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых  предлогов.  В  самостоятельных
высказываниях  ребенка  уже  есть  простые  нераспространенные  предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в
употреблении  грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с  существительными,  отмечается
смешение  падежных  форм  и  т.д.  Понимание  обращенной  речи  значительно  развивается,  хотя  пассивный  словарный  запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительными и
животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков). Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов
и их звуконаполняемости.

Третий  уровень речевого  развития  характеризуется  наличием  развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться  неточное употребление лексических
значений  слов.  Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги,
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть  нестойкими.  Недостатки
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов
сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов
языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’ - c-c’ - ц], [р-р’ -л-л’] и др. Характерны
своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  удерживать  в  памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в
различных  вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют  впечатление  «смазанности».  Все  это
показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов
(единичности,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в



образовании  сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при  планировании  высказывания  и  отборе
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории
детей представляют сложные предложения с разными придаточными.

При  этом  было  отмечено,  что  выделенные  уровни  не  выходят  за  рамки  обычного  пути  речевого  развития  –  от
элементарных форм к более сложным.

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие положения:
-степени (уровни) речевого развития не представляют собой «застывших образований»;
-в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней;
-в  реальной практике редко  встречаются чётко выраженные уровни,  так  как  новые элементы постепенно вытесняют

предшествующие формы;
-у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления продвинутого уровня и ещё не изжитые 
нарушения.

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы.

Логопедическая работа с детьми 2 уровня речевого развития.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:

-соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;
-узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
-сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
-понимать  простые грамматические  категории:  единственного и  множественного  числа  существительных,  повелительного и
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей – некоторые простые
предлоги;
-фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ( [а], [о],
[у], [ы], [и]);
-воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и
усвоенных звуков;
-правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных
конструкций;
-общаться,  используя  в  самостоятельной речи словосочетания  и  простые  нераспространённые предложения («Мой мишка»,
«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», « Маша, дай куклу» и пр.)
В  процессе  коррекционно-развивающего  обучения  у  детей  расширяется  понимание  обращённой  речи,  развивается  речевая
активность.

Логопедическая работа с детьми 3 уровня речевого развития.



В итоге логопедической работы дети должны научиться:

-понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
-пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространёнными  и  сложными  предложениями,  владеть  навыками
объединения их в рассказ;
-владеть элементарными навыками пересказа;
-владеть навыками диалогической речи;
-владеть  навыками  словообразования:  продуцировать  существительные  от  глаголов,  прилагательные  от  существительных  и
глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и пр.;
-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Чётко проговаривать падежные,
родовидовые окончания слов; простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно;
-использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-грамматических  категорий  (существительных,  глаголов,
наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);
-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах
программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах  деятельности  –  игре,  общении,  познавательно  –  исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру,  к  разным  видам  труда.  Другим  людям,  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 успехом других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности,  и  прежде всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными формами и видами игры,  различает  условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок 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; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 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.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы Программы, представляющие определенные направления развития и образования
детей  (далее – образовательные области):

● социально коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно эстетическое развитие;
● физическое развитие.

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.

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».

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение  норм и ценностей,  принятых в  обществе,

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми и  сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать
конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе,  патриотическое воспитание.  Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков  самообслуживания;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание  культурно-гигиенических
навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения
к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать  его  хорошо).  Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни  каждого
человека.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности.  Формирование  осторожного  и
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование
представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах  поведения  в  них.  Формирование  элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения
этих правил.

Содержание работы
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между

детьми;  привычку  сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими  поступками;  умение
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о
младших, помогать им,  защищать тех,  кто слабее.  Формировать такие качества,  как сочувствие, отзывчивость.  Воспитывать
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать
умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения
в  общественных  местах;  об  обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома.  Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами



(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших,
уважение  и  помощь  старшим,  в  том  числе  пожилым  людям  и  т.д.).  Через  символические  и  образные  средства  углублять
представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,  настоящем  и  будущем.  Расширять  традиционные  гендерные  представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети,
участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать
изменения  в  оформлении  помещений,  учить  объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички,  бабочки,  снежинки,  веточки с листьями и т.п.).  Расширять представления ребенка о  себе  как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).

Родная страна.  Расширять  представления о  малой Родине.  Рассказывать  детям о  достопримечательностях,  культуре,
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине.  Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная  многонациональная  страна.
Рассказывать  детям о том,  что  Москва — главный город,  столица нашей Родины. Познакомить с  флагом и гербом России,
мелодией  гимна.  Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  защитникам  отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов
из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,  опрятностью одежды,

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и
чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды:
умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.



Самообслуживание.  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые  поручения.  Разъяснять  детям  значимость  их  труда.  Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой
деятельности.  Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.  Воспитывать  самостоятельность  и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов
труда.  Знакомить детей с  наиболее экономными приемами работы.  Воспитывать  культуру трудовой деятельности,  бережное
отношение  к  материалам  и  инструментам.  Учить  оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью  взрослого).  Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг
другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу  (что  нужно делать),  способы ее  достижения  (как  делать);  воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять
настойчивость,  целеустремленность  в  достижении  конечного  результата.  Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на
участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать
добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать
детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых.  Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к
людям за их труд.

Специфика работы воспитателя
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания 

и элементов труда
При  формировании  у  детей  навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков  и  элементов  труда

целесообразно  использовать  различные речевые  ситуации для  работы по  пониманию,  усвоению и  одновременно  прочному
закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить,
вытирать, надевать, завязывать – развязывать, грязный – чистый, мокрый – сухой и др.).

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать представление о том, какую пользу
приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям
представление  о  понятиях  «нижнее  белье»,  «верхняя  одежда»  и  т.  д.,  закрепляя  при  этом  в  активной  речи  необходимый
словарный минимум.



Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и элементов труда –
дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для
занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять
и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки
(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью
суффикса  (сахар  –  сахарница,  хлеб  –  хлебница).  При  уборке  постелей  надо  вырабатывать  у  детей  умение  в  правильной
последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику
детей слова-антонимы: застелил – расстелил,  быстро – медленно,  хорошо – плохо,  учит детей обращаться  друг  к  другу за
помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к
занятиям  полезно  давать  детям  поручения,  требующие  хорошей  ориентировки  в  пространстве,  точное  понимание
пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под; за – из – до; через  – между – из-под – из-за и т. п.) и
наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.

Дети  должны  назвать  необходимые  предметы,  составить  правильную  фразу,  используя  предикативную  лексику,
соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее
изученную  тематическую  лексику.  Также  важно  использовать  производимые  ребенком  действия  для  употребления
соответствующих глаголов,  определений,  предлогов.  Воспитатель стимулирует переход от  словосочетаний и предложений к
постепенному составлению детьми связных текстов.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не
навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,
«Пункт  первой  медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,  «Дорожные  работы»,
«Велосипедная дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми предметами.



Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об  элементарных  правилах  поведения  во  время  пожара.
Знакомить с  работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том,  что в  случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

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».

Основные цели и задачи
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение

опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях  и  др.). Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,
наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и
явлений окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие связи  между предметами и  явлениями,  делать  простейшие
обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей,  формирование  целостной  картины  мира. Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование  элементарных  математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека
на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.



Содержание работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Закреплять  представления  о  предметах  и  явлениях

окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира. Продолжать  развивать  умение  сравнивать  предметы,  устанавливать  их
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и
т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий,
пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Учить  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),  классифицировать  их  (посуда  —  фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Сенсорное развитие.  Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,
форма,  величина,  расположение  в  пространстве  и  т.п.),  включая  органы  чувств:  зрение,  слух,  осязание,  обоняние,  вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические)
и  белый,  серый и  черный (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно  называть  их.
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы
разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех  типов:  исследовательских,
творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов.
Формировать  у  детей  представления  об  авторстве  проекта. Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной
деятельности  нормативного  типа.  (Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,  направленная  на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в  подгруппы  по  2-4  человека;  учить
выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с
разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к
самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-положительный  отклик  на  игровое  действие. Учить  подчиняться
правилам в  групповых играх.  Воспитывать   творческую самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Обогащать представления детей о  мире предметов.  Рассказывать  о предметах,  облегчающих труд человека в  быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь
создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).



Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,
вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство,  сельское  хозяйство). Продолжать  знакомить  с
культурными явлениями (цирк,  библиотека,  музей и др.),  их атрибутами,  значением в жизни общества,  связанными с ними
профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при
покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний
мир,  Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды народов мира),  реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,  утварь, традиции и др.). Рассказывать
детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом
людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.  Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного

цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,  движений);  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;  устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого
множества;  сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета  и  соотнесения  элементов  (предметов)  один  к  одному;
определять  большую  (меньшую)  часть  множества  или  их  равенство. Учить  считать  до  10;  последовательно  знакомить  с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на
основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет
8,  поровну»,  «8  больше  7;  если  из  8  предметов  убрать  один,  то  станет  по  7,  поровну»). Формировать  умение  понимать
отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на
ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с
цифрами  от  0  до  9. Познакомить  с  порядковым счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы «Сколько?»,  «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну—по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале:
5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина.  Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая —
немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  Сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще



(тоньше)  образца и равные ему. Формировать  понятие о том,  что  предмет (лист бумаги,  лента,  круг,  квадрат и  др.)  можно
разделить на несколько равных частей (на две,  четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма.  Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и  прямоугольником. Дать  представление  о
четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и предметы одинаковой и разной формы: книги, картина,
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  Развивать представления о
том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка в  пространстве.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем пространстве;  понимать
смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около);
двигаться  в  заданном направлении,  меняя его  по сигналу,  а  также в  соответствии со  знаками — указателями направления
движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я
стою  между  Олей  и  Таней,  за  Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед  Наташей,  около  Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на
конкретных примерах, устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Специфика работы воспитателя
В  процессе  усвоения  количества  и  счета  дети  учатся  согласовывать  в  роде,  числе  и  падеже  существительные  с

числительными  (одна  машина, две  машины, пять  машин).  Воспитатель  формирует  умение  детей  образовывать
существительные  в  единственном  и  множественном  числе  (гриб  –  грибы). В  процессе  сравнения  конкретных  множеств
дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать
вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. При
знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся
располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например:  шире  –
уже, самое широкое – самое узкое и т. д.

На занятиях дети усваивают геометрические термины:  круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр,
куб. Учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).

Воспитатель  уделяет  совершенствованию  умения  ориентироваться  в  окружающем  пространстве  и  понимать  смысл
пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи):  слева, справа, вверху, внизу, спереди,
сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с
нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов,
их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит
заяц, сзади  –  мишка, впереди машина  и т.  п.).  Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия,
изменяющие положение  того  или  иного  предмета  по  отношению к  другому (справа  от шкафа  –  стул). При определении



временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и
то же время.

Ознакомление с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить  наблюдать,  развивать  любознательность. Закреплять

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах
вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,  медведи зимуют в берлоге).  Познакомить с
птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой
произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи,
медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).

Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об особенностях  зимней природы (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные
ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна.  Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,  разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето.  Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,  опята,  лисички и т.п.;  несъедобные —
мухомор, ложный опенок).

Специфика работы воспитателя
Наблюдения  за  причинно-следственными  связями  между  природными  явлениями,  расширение  и  уточнение

представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и
уходе  за  комнатными  растениями  закрепляется  правильность  и  точность  употребления  слов  природоведческой  тематики
(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи
падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели
возможность  поделиться  своим  опытом  с  другими  детьми.  При  формировании  у  детей  навыков  экологически  грамотного



поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей
составлению  сюжетных  и  описательных  рассказов,  подбирать  синонимы  и  антонимы,  практически  использовать  навыки
словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации,
заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия
жизни  растений  и  животных,  сезонные  изменения  в  природе  и  т.  д.).  Коммуникативная  функция  речи,  таким  образом,
обогащается  в  непринужденной  обстановке,  но  на  заданную  тему.  Это  позволяет  учить  детей  способам  диалогического
взаимодействия в  совместной деятельности,  развивать  умение высказываться  в  форме небольшого рассказа:  повествования,
описания, рассуждения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
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.

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;  развитие  литературной  речи. Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Содержание работы
Развитие речи
Развивающая речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как  средство общения.  Расширять  представления  детей  о

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки,
марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки  с  рисунками  разных  художников),  открытки,  фотографии  с  достопримечательностями  родного  края,  Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека,  посещение  выставки,  детского  спектакля  и  т.д.). В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их
отношение  к  труду. Упражнять  детей  в  подборе  существительных к  прилагательному (белый — снег,  сахар,  мел),  слов  со



сходным  значением  (шалун  —  озорник  —  проказник),  с  противоположным  значением  (слабый  —  сильный,  пасмурно  —
солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з,  с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з,  л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Отрабатывать
интонационную выразительность речи.

Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:  существительные  с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать  неправильную  постановку  ударения  в  слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять  возможность
самостоятельно  ее  исправить. Знакомить  с  разными способами образования  слов  (сахарница,  хлебница,  масленка,  солонка;
воспитатель,  учитель,  строитель). Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  —  медведица—медвежонок—
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять
существительные  множественного  числа  в  именительном  и  винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и
сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная  речь.  Развивать  умение  поддерживать  беседу. Совершенствовать  диалогическую  форму  речи.  Поощрять
попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие  сказки,  рассказы. Учить  (по  плану  и  образцу)
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием. Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,  придумывать  свои  концовки  к  сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

Художественная литература
Продолжать  развивать  интерес  детей к  художественной литературе.  Учить внимательно и  заинтересованно слушать  сказки,
рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по
главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о
своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок,
рассказов,  стихотворений. Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее  яркими,
запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпитетами.  Учить  вслушиваться  в  ритм  и  мелодику  поэтического  текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического



отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и
др.)».

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и

явлениям  окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-творческой  деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-
творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  искусства. Приобщение  детей  к  народному  и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в  различных  видах
искусства.

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности,  знакомство с  различными видами конструкторов. Воспитание умения работать  коллективно,  объединять  свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  формирование  основ
музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-
художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности. Развитие  детского  музыкально-
художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Содержание работы
Приобщение к искусству
Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному  искусству. Развивать  эстетические

чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое  восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для  самостоятельной  художественной  деятельности. Формировать  умение



выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам  искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,
архитектура,  театр). Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.  Формировать  умение
выделять  и  использовать  в  своей изобразительной,  музыкальной,  театрализованной деятельности средства  выразительности
разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.

Познакомить  с  произведениями  живописи  (И.  Шишкин,  И.  Левитан,  В.  Серов,  И.  Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и
изображением родной природы в картинах художников.  Расширять представления о графике (ее  выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.  Рачев, Е.  Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать  знакомить  детей с  архитектурой.  Закреплять  знания  о  том,  что  существуют различные по  назначению здания:
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости
конструкции  здания  от  его  назначения:  жилой  дом,  театр,  храм  и  т.д. Развивать  наблюдательность,  учить  внимательно
рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При
чтении литературных произведений,  сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок,  рукавичка,
избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей
бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия:
зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;  закреплять  знания  об основных формах  предметов  и  объектов  природы. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей,  выделение  общего  и  единичного,  характерных  признаков,  обобщение.  Учить  передавать  в  изображении  не  только
основные  свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),  но  и  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по
величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить  передавать  в  изображении основные свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),  характерные детали,  соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления
природы,  замечать  их  динамику,  форму и цвет медленно  плывущих облаков. Совершенствовать  изобразительные навыки и
умения,  формировать  художественно-творческие  способности. Развивать  чувство  формы,  цвета,  пропорций. Продолжать
знакомить  с  народным декоративно-прикладным искусством (Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о
народных  игрушках  (матрешки  —  городецкая,  богородская;  бирюльки). Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-
прикладным  искусством  (на  основе  региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного  искусства
(фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых  форм).  Развивать  декоративное  творчество  детей  (в  том  числе
коллективное). Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все  необходимое  для  занятий;  работать
аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.



Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы (рисунки,  лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.

Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,
персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать  внимание  детей  на  отличия  предметов  по  форме,  величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на
листе бумаги, обращать внимание детей на то,  что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать,
менять  положение:  живые существа  могут  двигаться,  менять  позы,  дерево  в  ветреный день  — наклоняться  и  т.д.).  Учить
передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с
учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например,  не  очень высокий,  но длинный дом,  располагать  его  по горизонтали).  Закреплять способы и приемы рисования
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким  нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании  изображения  не  оставалось  жестких,  грубых  линий,
пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью
перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания
об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью)
и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета,  регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут,  регулируя нажим, передать до трех оттенков
цвета.

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни  и  на  темы
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на
соотношение по величине разных предметов в  сюжете (дома большие,  деревья высокие и низкие;  люди меньше домов,  но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных  промыслов,  закреплять  и  углублять
знания  о  дымковской  и  филимоновской  игрушках  и  их  росписи;  предлагать  создавать  изображения  по  мотивам  народной
декоративной  росписи,  знакомить  с  ее  цветовым  строем  и  элементами  композиции,  добиваться  большего  разнообразия
используемых  элементов.  Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью,  ее  цветовым  решением,  спецификой  создания
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с
росписью  Полхов-Майдана.  Включать  городецкую  и  полхов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять
узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям



бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  Учить
ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка.  Продолжать  знакомить  детей с особенностями лепки из  глины, пластилина и пластической массы. Развивать
умение лепить с  натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,  грибы, посуда,  игрушки);  передавать их
характерные  особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и  пластилина  ленточным  способом.
Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и  комбинированным  способами.  Учить  сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и  животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы  предметов  в  несложные  сюжеты  (в  коллективных  композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по
представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать
творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у
рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  Продолжать формировать
технические умения  и  навыки работы с  разнообразными материалами для лепки;  побуждать  использовать  дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки
по окончании лепки.

Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и
эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по
типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку. Учить  обмакивать  пальцы в воду,  чтобы сгладить  неровности вылепленного изображения,  когда  это  необходимо для
передачи образа.

Аппликация.  Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза,  цветок и др.). С целью создания
выразительного образа  учить  приему обрывания. Побуждать  создавать  предметные и сюжетные композиции,  дополнять  их
деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Художественный труд.  Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:
делить  квадратный  лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик,  корзинка,  кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки,
счетный материал),  ремонту  книг,  настольно-печатных игр. Закреплять  умение  детей  экономно  и  рационально  расходовать
материалы.



Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять
основные  части  и  характерные  детали  конструкций. Поощрять  самостоятельность,  творчество,  инициативу,  дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать  создание  собственной  постройки. Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине
пластинами,  брусками,  цилиндрами,  конусами  и  др.  Учить  заменять  одни детали  другими. Формировать  умение  создавать
различные  по  величине  и  конструкции  постройки  одного  и  того  же  объекта. Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на
основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный,  ритмический,  тембровый,  динамический  слух. Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.

Слушание.  Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную
память  через  узнавание  мелодий  по  отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная  фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй
октавы,  брать  дыхание  перед  началом  песни,  между  музыкальными фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии,  петь умеренно,  громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное  творчество.  Учить  импровизировать  мелодию  на  заданный  текст. Учить  сочинять  мелодии  различного
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед
в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с  выставлением  ноги  вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования
песен;  учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка,  коза,  лиса,  медведь,  заяц,  журавль,  ворон и т.д.)  в  разных
игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.



Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и  небольшими  группами,  соблюдая  при  этом  общую  динамику  и  темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

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.)».

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,  формирование
правильной  осанки. Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,
самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений. Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности  человеческого  организма.  Акцентировать
внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно
носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления
о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о
правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься



физкультурой и спортом. Знакомить  с  доступными сведениями из  истории олимпийского  движения. Знакомить  с  основами
техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и
навыки  детей. Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость. Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя
темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с
броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься  на  самокате,  отталкиваясь  одной ногой (правой и левой).  Учить  ориентироваться  в  пространстве.  Учить  элементам
спортивных игр,  играм с  элементами соревнования,  играм-эстафетам. Приучать  помогать  взрослым готовить  физкультурный
инвентарь  к  занятиям физическими  упражнениями,  убирать  его  на  место. Поддерживать  интерес  детей  к  различным видам
спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.

Подвижные  игры.  Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры,  проявляя
инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба.  Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое,
вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной
доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов,  прокатыванием  перед  собой  мяча  двумя  руками,  боком  (приставным
шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение
парами, держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по
двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе
на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды
(к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение
парами, держась за руки.

Ползание  и  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  змейкой  между  предметами  в  чередовании  с  ходьбой,  бегом,
переползанием  через  препятствия;  ползание  на  четвереньках  (расстояние  3-4  м),  толкая  головой  мяч;  ползание  по
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,  подтягиваясь руками. Перелезание через несколько



предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.

Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами
(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге
(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в
длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).

Бросание, ловля, метание.  Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной
рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в
другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди,  с
отскоком от земли).  Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м),  прокатывание
набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.

Групповые упражнения с переходами.  Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по
двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на
вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.

Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых  физических  упражнений  под  музыку.
Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения
руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки
со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь)  вперед-вверх;  поднимать руки вверх-назад
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать
вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги,
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из
положений  руки  перед  грудью,  руки  за  голову.  Поочередно  отводить  ноги  в  стороны  из  упора,  присев;  двигать  ногами,
скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног
от пола. Приседать (с каждым разом все ниже),  поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги
вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать
приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).

Статические упражнения.  Сохранять равновесие,  стоя на гимнастической скамейке на носках,  приседая  на  носках;
сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.



Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
Спортивные игры
Городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы футбола, элементы хоккея..
Подвижные игры
С бегом, с прыжками, с лазаньем и ползанием, с метанием, эстафеты, с элементами соревнования, народные игры.

Специфика работы воспитателя
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры,

трудовой деятельности, овладение тонко координированными и специализированными движениями рук является необходимым
звеном в общей системе коррекционного обучения.

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно
ритмические движения.

Обращается  специальное  внимание на  особенности психомоторного развития  детей,  которые должны учитываться  в
процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию
двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями
вялости, адинамичности).

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления
органического  поражения  центральной  нервной  системы  в  виде  стертых  парезов,  приводящих  к  двигательной  неловкости,
малому объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости.

Общекорригирующие упражнения
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых

способов  физического  воспитания.  Она  направлена  на  нормализацию  мышечного  тонуса,  исправление  неправильных  поз,
развитие  статической  выносливости,  равновесия,  упорядочение  темпа  движений,  синхронного  взаимодействия  между
движениями  и  речью,  запоминание  серии  двигательных  актов,  воспитание  быстроты  реакции  на  словесные  инструкции,
развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения:
-  сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
-  разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
-  отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро
   (одной и двумя руками);
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по  
  поверхности стола;
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
- тренировать захват мячей различного диаметра;



- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, 
  ладонь – ребро ладони и т. п.);
- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко 
  – цепь – щепоть);
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 
  пальцами;
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 
  палочек, мозаики) на основе образца;
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, ускоряя и увеличивая количество
повторений. При этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений
и нарушения пространственной ориентации.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм

игры.  Развитие  у  детей  интереса  к  различным видам игр.  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.

Содержание работы
Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения  детей.  Формировать  желание

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,
походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли,  подготавливать необходимые условия,  договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению
устойчивых  детских  игровых  объединений. Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с  действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных  игровых  действий  с  персонажами. Учить  усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  согласования  и
прогнозирования  ролевых  действий  и  поведения  в  соответствии  с  сюжетом  игры,  увеличения  количества  объединяемых
сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики,
внесение  предметов-заместителей  или  введение  новой  роли).  Создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  для
возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить  применять  конструктивные  умения,  полученные  на  занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.



Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать
в  играх  с  элементами  соревнования.  Знакомить  с  народными  играми. Воспитывать  честность,  справедливость  в
самостоятельных играх со сверстниками.

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед
детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу
творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса
игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять  импровизацию,  умение  свободно  чувствовать  себя  в  роли. Воспитывать  артистические  качества,  раскрывать
творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.

Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в  подгруппы  по  2-4  человека;  учить
выполнять правила игры. Развивать память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные способности детей.  Учить
сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять
предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с
разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать
детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться
правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.



2.2. Описание вариативных форм, способов,
 методов и средств реализации коррекционной логопедической работы.

Формы и приемы организации коррекционной образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей
направленности.

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда
с детьми. Самостоятельная деятельность

детей
Образовательная деятельность

в семьеКоррекционная
непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в режимных

моментах

1.Фронтальная НОД.
2.Подгрупповая НОД.
3.Индивидуальная НОД.
4.Дидактические игры.
5.Настольно-печатные игры.
6.Компьютерные обучающие 
игры и программы.
7.Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихотворений.
8.Речевые задания и 
упражнения.
9.Работа по нормализации 
звукопроизношения, обучению 
пересказу, составлению 
описательного рассказа.

1.Пальчиковые игры и 
упражнения.
2.Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные, 
дыхательные гимнастики.
3.Речевые дидактические 
игры.
4.Чтение.
5.Упражнения (действия по 
речевому образцу учителя-
логопеда).
6.Праздники, развлечения.

1.Сюжетно – ролевые игры.
2.Дидактические игры.
3.Настольно-печатные игры.
4. Слово-творчество.
5.Продуктивная деятельность.

1.Выполнение рекомендаций 
учителя-логопеда по 
исправлению нарушений в 
речевом развитии. 
2.Речевые игры.
3.Беседы.
4.Чтение книг, рассматривание 
иллюстраций.
5.Заучивание скороговорок, 
потешек, чистоговорок, 
стихотворений.
6.Игры- драматизации.



Методы коррекционной логопедической работы:

1. Наглядные

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и

картинам); 

2. Словесные

-чтение и рассказывание художественных произведений;

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа;

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические 

- дидактические игры и упражнения;

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики.

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 



- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по обучению
грамоте, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
 КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период пребывания в
детском  саду,  правильным распределением  нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью  в  работе  логопеда,
воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и
воспитания. Пятилетние дети с ОНР III уровня в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на
фронтальных  занятиях  со  всей  группой.  Эта  особенность  обусловлена  не  только  отставанием  в  речевом  развитии,  но  и
своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим
в  начале  учебного  года  целесообразно  проводить  занятия  логопеда  и  некоторые  занятия  воспитателя  по  подгруппам.  Как
правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по май согласно расписанию. Логопедические
занятия подразделяются на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3 ребенка) и индивидуальные.

Фронтальные логопедические занятия (20—25 мин) проводятся в утренние часы. Логопедическая работа планируется с
9.00 до 12.30. На протяжение первого периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится
только на индивидуальных занятиях.

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми
по заданию логопеда. Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление
или дифференциацию уже поставленных звуков,  на  развитие внимания и  памяти,  фонематического слуха и  восприятия,  на
закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. п. 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ

У детей с  дизартрией дефекты звуковой стороны речи  обусловлены нарушением иннервации речевого  аппарата.  Их
устранение осуществляется в условиях длительной коррекции.

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, способности к быстрому
и  четкому  переключению  движений,  устранению  сопутствующих  движений  (синкинезий)  при  произношении  звуков,
нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В



связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность
упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в  первую очередь  формировать  приближенное произношение
трудных по  артикуляции  звуков,  с  тем  чтобы  на  его  основе  развивать  фонематическое  восприятие  и  обеспечить  усвоение
программы на групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению
произношения  этих  звуков  и  овладению  в  конечном  итоге  правильной  артикуляцией.  Необходимо  также  обращать  особое
внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи.

В задачу воспитателя  входит обязательное выполнение требований адаптированной образовательной программы для
решения коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной
сферах,  обусловленных  особенностями  речевого  дефекта.  При  этом  воспитатель  направляет  свое  внимание  не  только  на
коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и
на  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  деятельности  сохранных  анализаторов.  Этим  создается  основа  для
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.

Особое  внимание  должно  уделяться  развитию  познавательных  интересов  детей.  При  этом  необходимо  учитывать
своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого
нарушения,  сужения коммуникативных контактов  с  окружающими,  неправильных приемов семейного воспитания и  других
причин.

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в
собственные  возможности,  снятие  отрицательных  переживаний,  связанных  с  речевой  неполноценностью,  формирование
интереса  к  занятиям.  Реализация  указанных  задач  возможна  на  основе  хороших  знаний  возрастных  и  индивидуальных
психофизиологических особенностей детей.

Воспитатель  должен  уметь  анализировать  различные  негативные  проявления  поведения  ребенка,  вовремя  замечать
признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим
предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно
организованное  психолого-педагогическое  воздействие  воспитателя  в  значительном  большинстве  случаев  предупреждает
появление  стойких  нежелательных  отклонений  в  поведении,  формирует  в  группе  коллективные,  социально  приемлемые
отношения.

Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях

общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, звуко-

слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей

действительности,  создать  достаточный  запас  словарных  образов. Обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и
пассивного  речевого  запаса  к  активному  использованию  речевых  средств. Расширить  объем  правильно  произносимых



существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить детей группировать
предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий,  выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях
названия  признаков  предметов  по  их  назначению  и  по  вопросам  какой?  какая?  какое?  обогащать  активный  словарь
относительными  прилагательными  со  значением  соотнесенности  с  продуктами  питания,  растениями,  материалами,
притяжательными прилагательными, прилагательными с искательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на
этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов- антонимов. Расширить понимание значения
простых  предлогов  и  активизировать  их  использование  в  речи. Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,
определительных местоимений,  указательных наречий,  количественных  и  порядковых числительных и  их  использование  в
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний

имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи
существительных  и  прилагательных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  существительных  с  суффиксами  -онок,
-енок,  -am,  -ят,  глаголов  с  различными  приставками. Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи
относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке
и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения
с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и
умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух— трех слов (без предлога).

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи 
Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать
ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность,  модуляцию  голоса. Коррекция  произносительной  стороны  речи.
Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  игровой  и  свободной  речевой  деятельности. Активизировать
движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих,
аффрикат,  йотированных  и  сонорных  звуков,  автоматизировать  поставленные  звуки  в  свободной  речевой  и  игровой
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов
со  сменой  ударения  и  интонации,  цепочки  слогов  с  разными согласными и  одинаковыми гласными;  цепочки  слогов  со
стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  Закрепить
понятие  слог и  умение  оперировать  им. Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового  анализа  и



синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках,
их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам
в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной  игровой  и  речевой  деятельности. Закреплять  навык  выделения
заданных звуков  из  ряда  звуков,  гласных из  начала  слова,  согласных из  конца  и  начала слова. Совершенствовать  навык
анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с
его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный
звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ Закрепить  понятие  буквы и  представление  о  том,  чем  звук отличается  от
буквы. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных
букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Воспитывать  активное  произвольное  внимание  к  речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,  выслушивать друг друга до конца.
Закреплять  умения  составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки-описания  о  предметах  и  объектах  по  образцу,
предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану. Закреплять навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Закреплять умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?»,
«Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки»,  «Назови гласные»,  «Раздели и забери»,  «Когда это бывает?»,
«Бабочка и цветок», «У кого больше?».

Рекомендуемые  картины  для  рассматривания  и  обучения  рассказыванию:  «Повара»,  «На  перекрестке»,  «На
стройке»,  «Золотая рожь». Коррекционно-развивающая работа  осуществляется в  различных направлениях в  зависимости от
задач,  поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую
познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое
внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом
периоде  коррекционного  процесса.  Воспитатель  наблюдает  за  проявлениями  речевой  активности  детей,  за  правильным
использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и
т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять
неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово
правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в
своей речи и  самостоятельно  исправлять  их,  для  этого  воспитатель  привлекает  внимание ребенка к  его  речи,  побуждает  к
самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда
целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление».



Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями:  быть четкой,  предельно внятной,  хорошо
интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов,
вводных слов, усложняющих понимание речи.

В  обязанности  воспитателя  входит  хорошее  знание  индивидуальных особенностей  детей  с  недоразвитием речи,  по-
разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.

Особое  внимание  воспитателя  должно  быть  обращено  на  детей,  имеющих  в  анамнезе  четко  выраженную
неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе
на  более  сложные  формы  речи  возникновение  запинок,  на  которых  не  следует  фиксировать  внимание  детей.  О  таких
проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. Наряду со специальной
логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий
содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.

Воспитатель  должен  уделять  внимание  формам  работы,  стимулирующим  инициативу,  речевую  активность,
способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.

Таким образом,  воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности дошкольников,  тщательно
изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого.

Процесс  усвоения  родного  языка,  совершенствования  формируемых  на  логопедических  занятиях  речевых  навыков
тесным  образом  связан  с  развитием  познавательных  способностей,  эмоциональной  и  волевой  сферы  ребенка.  Этому
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия,
направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У
дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон
для регуляции речевого поведения.

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей
жизни в соответствии с намеченной тематикой (согласно календарно-тематическому плану).

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек.
Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.

Собственно  речевым  навыкам  предшествуют  практические  действия  с  предметами,  самостоятельное  участие  в
различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии,
рассматривания или беседы по картинке.

Необходимым  элементом  при  прохождении  каждой  новой  темы  являются  упражнения  по  развитию  логического
мышления,  внимания,  памяти.  Широко  используется  сравнение  предметов,  выделение  ведущих  признаков,  группировка  по
ситуации,  по назначению,  по признакам и т.  д.,  выполнение заданий по классификации предметов,  действий,  признаков (с
помощью картинок).

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях разными видами деятельности с воспитателем
осуществляется поэтапно:   а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений;



в)  воспитатель  организует  речевую  практику  детей,  в  которой  закрепляются  словесные  выражения,  относящиеся  к
изучаемым явлениям.

Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как
ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний,
использование  воспитателем  дидактических  игр.  Особое  внимание  уделяется  обучению  детей  умению  точно  отвечать  на
поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой
логопеда.

При  изучении  каждой  темы  намечается  совместно  с  логопедом  тот  словарный  минимум  (предметный,  глагольный,
словарь признаков),  который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь,
предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо
уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень
требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  нарушений развития
речи детей.

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
( сентябрь, октябрь, ноябрь)

Обследование детей (первая половина сентябрь)

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций.

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений.

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка.

Содержание Форма работы
Развитие  общих  речевых
навыков

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата.
2.  Выработка речевого дыхания.
3.  Нормализация просодической стороны речи.

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами

Звукопроизношение 1.  Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков.
2.  Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 
     отсутствующих в произношении звуков.

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами



Работа  над  слоговой
структурой слова

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в  конце слова
(стол, мост).

2.  Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик).
3.  Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина,  
     василек).

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами

Развитие языкового анализа, 
синтеза

1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 
хлопки)
2.Развитие слухового внимания на материале речевых звуков.
3. Знакомство с гласными звуками и согласными: [у],  [а], [о], [и], [э], [ы], 
[м]-[м'];
4. Анализ и синтез  звукосочетаний из 2—3 гласных звуков (ау, уа, ауи и др.)
5. Выделение гласного в начале слова (Аня).
6. Подбор слов на гласные звуки.
7. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный  звук», «твердый согласный 
звук» и «мягкий согласный звук».   

индивидуально,
подгруппами,  со
всей группой

Грамматический строй речи 1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 
    числа.
2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число.
3. Согласование глаголов с существительными единственного и 
     множественного числа. 
4.  Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.
5.  Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 
      моя, моё, мои.     
6.  Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 
      суффиксами по лексическим темам данного периода.
7.   Согласование числительных два и пять с существительными (по 
      лексическим темам I периода обучения).

индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами,  со
всей  группой  по
лексическим темам I
периода

Развитие связной речи Занятия по формированию связной речи проводятся с использованием картинных 
планов, карточек – символов, сенсорно – графических схем.
1. Составление простых распространенных предложений.
2. Составление предложений по демонстрируемому действию и по следам 
     продемонстрированного действия.
3.Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом.

индивидуально,
подгруппами,  со
всей группой



4. Обучение детей пересказу и составлению коротких описательных  
     рассказов по темам: «Фрукты», «Обувь».
5. Работа над диалогической речью (совместные беседы).
6. Обучение детей пересказу небольших рассказов, сказок, текстов 
    (дословный и свободный пересказ).

Лексика Сентябрь Октябрь Ноябрь индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами  по
лексическим темам I
периода обучения

- фрукты
- овощи
- сад-огород

- деревья
- ягоды
- грибы
- осень

- человек
- игрушки
- посуда
- продукты питания
- одежда

Развитие мелкой моторики 1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам  I 
периода).

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.
4. Работа с рабочими тетрадями (по лексическим темам I периода).

индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами,  со
всей группой



II  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(декабрь, январь, февраль)

Содержание Форма работы
Развитие  общих  речевых
навыков

1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей.
2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной.

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами

Звукопроизношение 1. Продолжать работу по  постановке неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи  звуков.

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами

Работа  над  слоговой
структурой слова

1. Работа над структурой слов  со стечением согласных в начале слова, в 
    середине слова, в конце слова. 
2.Работа над  слоговой структурой трехсложных  слов со  стечением  
    согласных в начале слова. 

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами

Развитие языкового анализа, 
синтеза 

1. Знакомство со звуками [в]-[в']; [н]-[н']; [п]-[п'];  [т]-[т']; [к]-[к']; [с]-[с']; [х]-[х']; [з]-[з'];[
[б]-[б'].
2. Учить  детей различать звуки по признакам: твёрдость, мягкость, глухость звонкость.
3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при составлении схемы 
слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие зеленым цветом).
4. Проводить работу:
-  по выделению звука из ряда звуков;
- слога с заданным звуком из ряда других слогов;
-  по определению и наличия звука в слове;
- выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах.

индивидуально,
подгруппами,  со
всей группой



5. Учить навыкам звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (ат –та), 
односложных слов типа «суп». 

Грамматический строй речи 1.Закрепить употребление падежных окончаний  существительных   
    единственного числа.
2. Закрепить употребление  окончаний существительных в именительном   
     падеже множественного числа.
3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.
4. Практическое употребление простых предлогов (в, на, за, под, над) и 
     движения (в, из, к, от, по).
5 Образование притяжательных  и относительных  прилагательных по темам  
     II периода обучения.
6.  Образование глаголов движения с приставками.
7.  Образование существительных единственного и множественного числа по 
      лексическим темам II периода обучения
8. Согласование числительных два и пять с существительными.

индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами,  со
всей  группой  по
лексическим  темам
II  периода

Развитие связной речи Занятия по формированию связной речи проводятся с использованием картинных 
планов, карточек – символов, сенсорно – графических схем.
1. Учить  составлять простые предложения, распространённые однородными членами, 

сложные предложения с союзными словами, сначала и потом.
2.Учить составлять описательные рассказы по непосредственному 
     восприятию. 
3. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин.

индивидуально,
подгруппами,  со
всей группой

Лексика Декабрь Январь Февраль индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами  по
лексическим  темам
II периода
обучения

- обувь
- головные уборы 
- зимующие птицы
- зима (Новый год)

- дикие животные
- домашние животные
- домашние  птицы
  

-мебель
- транспорт 
-профессии
-профессии (день 
Защитника 
   Отечества)

Развитие мелкой моторики 1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым лексическим 
темам).
4. Усложнять работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами,  со
всей группой



карандашом по клеткам в тетради.
5. Работа в рабочих тетрадях в соответствии с лексической темой.

III  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(Март, апрель, май)

Содержание Форма работы
Развитие  общих  речевых
навыков

1. Продолжить работу над речевым дыханием.
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи.

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами

Звукопроизношение 1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи звуков.

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.

индивидуально  с
каждым  ребёнком  и
микрогруппами

Работа  над  слоговой
структурой слова

 1.Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением 
     согласных.
2 Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных.

индивидуально  с
каждым ребёнком 

Развитие языкового анализа, 
синтеза 

1.Знакомство со звуками [д]-[д'];  [г]-[г'];  [с]-[ш];  [з]-[ж]; [л]-[л']; [р]-[р']; [ф]-[ф']; [ц]; 
[й]; [ч]; [щ].
2. Обучать дифференциации звуков по звонкости-глухости, по признакам твёрдости – 
мягкости, по месту образования.
3. Овладение навыками  звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, 
односложных слов.

индивидуально,
подгруппами,  со  всей
группой

Грамматический строй речи 1. Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных 
единственного и множественного числа.

2.Согласование числительных два и пять с существительными.
3.Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных 
    предлогов: из-за, из-под, около, возле и др.
4.Образование наречий от прилагательных.
5.Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами,  со  всей
группой  по
лексическим темам I
периода



    суффиксов.
Развитие связной речи 1.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

    рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта (в 
    соответствии с лексическими темами).
2.Составление различных типов сложноподчиненных предложений с 
    союзами и союзными словами.
3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов.

индивидуально,
подгруппами,  со  всей
группой

Лексика Март Апрель Май индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами  по
лексическим темам I
периода    обучения

- весна 
-8 марта  
- перелётные птицы
- инструменты
- зоопарк

- рыбы
- мой город, моя страна
- цветы
- насекомые

- лето
- школьные 
принадлежности

Развитие мелкой моторики 1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.

индивидуально,
микрогруппами,
подгруппами,  со  всей
группой



2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования

П. 2.7 ФГОС ДО — конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей; определяется целями и задачами Программы; реализуется в различных видах деятельности.

№ 
п/п

Дети раннего возраста (1 год - 3 года) Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет)

1. Предметная деятельность и игры с со-ставными и 
динамическими игрушками

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры)

2. Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками)

3. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.)

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок Восприятие художественной литературы и фольклора
5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице)

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
8. Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах)

9. Двигательная активность Двигательная (овладение основными движениями) 

Детская деятельность в образовательном процессе*



Существуют разные варианты классификации видов детской деятельности, каждая примерная образовательная программа 
дошкольного образования определяет наиболее существенные для реализации представленного в ней содержания виды и формы 
детской деятельности.

№ Деятельность Виды деятельности
1 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

Творческие игры:
— режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 
взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 
самостоятельно придуманными детьми); 
— сюжетно-ролевые;
— игры-драматизации;
— театрализованные;
— игры со строительным материалом (со специально созданным 
материалом: напольным и настольным строительным материалом, 
строительными наборами, конструкторами и т. п.; с природным 
материалом; с бросовым материалом);
— игры-фантазирование;
— импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
—дидактические (по содержанию: математические, речевые, 
экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 
настольно-печатные, словесные — игры-поручения, 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,
лазаньем и т. п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. 
д.);
—развивающие;
—компьютерные (основанные на сюжетах художественных 
произведений; стратегии; обучающие)
—музыкальные;

2 Познавательно-исследовательская деятельность — 
форма активности ребенка, направленная на познание 

Экспериментирование, исследование; моделирование:
—замещение;



свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 
познания, способствующая формированию целостной 
картины мира 

—составление моделей;
—деятельность с использованием моделей;
—по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)

3 Коммуникативная деятельность — форма активности 
ребенка, направленная на взаимодействие с другим 
человеком как субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и объединение 
усилий с целью налаживания отношений и достижения 
общего результата

Формы общения со взрослым:
—ситуативно-деловая;
—внеситуативно-познавательная;
—внеситуативно-личностная. Формы общения со сверстником:
—эмоционально-практическая;
—внеситуативно-деловая;
—ситуативно-деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения

4 Изобразительная деятельность — форма активности 
ребенка, в результате которой создается материальный 
или идеальный продукт

Рисование,
лепка,
аппликация

5 Самообслуживание и элементы бытового труда — это 
форма активности ребенка, требующая приложения усилий
для удовлетворения физиологических и моральных по-
требностей и приносящая конкретный результат, который
можно увидеть/потрогать/почувствовать

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; 
ручной труд

6 Конструирование из различных материалов — форма 
активности ребенка, которая развивает у него 
пространственное мышление, формирует способность 
предвидеть будущий результат, дает возможность для 
развития творчества, обогащает речь 

Конструирование:
—из строительных материалов;
—из коробок, катушек и другого бросового материала;
—из природного материала. Художественный труд:
—аппликация;
—конструирование из бумаги

7 Музыкальная деятельность —
это форма активности ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 
позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
—пение;
—музыкально-ритмические движения;
—игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
—пение;
—музыкально-ритмические движения;



—музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах
8 Восприятие художественной

литературы и фольклора — форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, 
которая воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 
себя событий, в «мысленном действии», в результате чего 
возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание 
(пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор 

9 Двигательная деятельность — форма активности 
ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи 
путем реализации двигательной функции

Гимнастика:
—основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 
равновесие);
—строевые упражнения;
—танцевальные упражнения;
—с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).
Игры:
—подвижные;
—с элементами спорта. Простейший туризм.
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.

Дыбина О. В. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2012. С.12-23.

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка является воспитание его в условиях развивающего,
не  авторитарного  общения.  Педагогическое  общение,  основанное  на  принципах  любви,  понимания,  терпимости  и
упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.



Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка.

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей через:

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)

Способы поддержки детской инициативы:

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком
действий с различными предметами, величинами.
 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности.
 организация  обучения  детей,  предполагающая  использование  детьми  совместных  действий  в  освоении  различных
понятий. Для этого на  НОД дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека.  Такая организация провоцирует активное
речевое общение детей со сверстниками.
 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – дети».

Направления поддержки детской инициативы:

 позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  ДОУ,  направлена  на  возможность  самостоятельного  накопления
ребенком чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми
отношений  между  предметами,  когда  ребенок  сохраняет  в  процессе  обучения  чувство  комфортности  и  уверенности  в
собственных силах; 
 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе
обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности;
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения
обучения, способствует возникновению познавательного интереса.

Модель поддержки детской инициативы.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 



● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
● использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и
индивидуальным особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления  развития
детей);
● построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с
другом в разных видах деятельности; 
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
● поддержка  Организацией  и  педагогами  родителей  дошкольников  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили  мотивационно-содержательные  характеристики
деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1) творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную  творческую  деятельность  ребенка,  где
развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1);
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование,
лепку,  конструирование,  требующие  усилий  по  преодолению  "сопротивления"  материала,  где  развиваются  произвольность,
планирующая функция речи) (Таблица 2);
3) коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со  сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,
коммуникативная функция речи) (Таблица 3);
4) познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  в  экспериментирование,  простую  познавательно-
исследовательскую  деятельность,  где  развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные,  причинно-
следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4).

Таблица 1

Творческая инициатива



1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Активно  развертывает  несколько
связанных  по  смыслу  условных  действий
(роль  в  действии),  содержание  которых
зависит от  наличной игровой обстановки;
активно использует предметы-заместители,
наделяя  один  и  тот  же  предмет  разными
игровыми  значениями;  с  энтузиазмом
многократно  воспроизводит
понравившееся условное игровое действие
(цепочку  действий)  с  незначительными
вариациями.

Ключевые признаки

В рамках  наличной  предметно-игровой
обстановки  активно  развертывает
несколько  связанных  по  смыслу  игровых
действий (роль в действии);

вариативно  использует  предметы-
заместители в условном игровом  значении.

Имеет  первоначальный  замысел  ("Хочу
играть  в  больницу",  "Я  -шофер"  и  т.п.);
активно ищет или видоизменяет имеющуюся
игровую  обстановку;  принимает  и
обозначает  в  речи  игровые  роли;
развертывает  отдельные  сюжетные  эпизоды
(в  рамках  привычных  последовательностей
событий),  активно  •  используя  не  только
условные  действия,  но  и  ролевую  речь,
разнообразя ролевые диалоги от раза к разу;
в процессе игры может переходить от одного
отдельного сюжетного эпизода к другому (от
одной  роли  к  другой),  не  заботясь  об  их
связности. 

Ключевые признаки

Имеет  первоначальный  замысел,  легко
меняющийся  в  процессе  игры;  принимает
разнообразные роли; 

при  развертывании отдельных сюжетных
эпизодов  подкрепляет  условные  действия
ролевой  речью  (вариативные  диалоги  с
игрушками или сверстниками).

Имеет разнообразные игровые замыслы;
активно  создает  предметную  обстановку
"под замысел";  комбинирует (связывает)  в
процессе игры разные сюжетные эпизоды в
новое  целое,  выстраивая  оригинальный
сюжет;  может  при  этом  осознанно
использовать  смену  ролей;  замысел  также
имеет  тенденцию  воплощаться
преимущественно  в  речи  (словесное
придумывание историй), или в предметном
макете  воображаемого  "мира"  (с  мелкими
игрушками-персонажами),  может
фиксироваться  в  продукте  (сюжетные
композиции  в  рисовании,  лепке,
конструировании).

Ключевые признаки

Комбинирует  разнообразные  сюжетные
эпизоды  в  новую  связную
последовательность;

использует  развернутое  словесное
комментирование  игры  через  события  и
пространство  (что  и  где  происходит  с

Таблица 2

Инициатива как целеполагание и волевое усилие



1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает  стремление  включиться  в
процесс  деятельности  (хочу  лепить,
рисовать,  строить)  без  отчетливой  цели,
поглощен  процессом  (манипулирует
материалом,  изрисовывает  много  листов  и
т.п.);  завершение  процесса  определяется
исчерпанием  материала  или  времени;  на
вопрос:  что  ты  делаешь?  -  отвечает
обозначением  процесса  (рисую,  строю);
называние продукта может появиться после
окончания процесса. 

Ключевые признаки 

Поглощен процессом; конкретная цель не
фиксируется;  бросает  работу,  как  только
появляются  отвлекающие  моменты,  и  не
возвращается к ней.

Обнаруживает конкретное намерение-цель
("Хочу  нарисовать  домик...,  построить
домик...,  слепить  домик")  -  работает  над
ограниченным  материалом,  его
трансформациями;  результат  фиксируется,
но удовлетворяет любой (в процессе работы
цель  может  изменяться,  в  зависимости  от
того, что получается).

Ключевые признаки.

Формулирует конкретную цель ("Нарисую
домик");  в  процессе  работы  может  менять
цель,  но  фиксирует  конечный  результат
("Получилась машина").

Имеет  конкретное  намерение-цель;
работает  над  материалом  в  соответствии  с
целью;  конечный  результат  фиксируется,
демонстрируется  (если  удовлетворяет)  или
уничтожается  (если  не  удовлетворяет);
самостоятельно  подбирает  вещные  или
графические  образцы  для  копирования
("Хочу  сделать  такое  же")  -  в  разных
материалах  (лепка,  рисование,
конструирование).

Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную цель, удерживает
ее  во  время  работы;  фиксирует  конечный
результат,  стремится  достичь  хорошего
качества; возвращается к прерванной работе,
доводит ее до конца.

Таблица 3
Коммуникативная инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:



Привлекает внимание
сверстника  к  своим  действиям,

комментирует  их  в  речи,  но  не
старается,  чтобы  сверстник  понял;
также  выступает  как  активный
наблюдатель  -  пристраивается  к  уже
действующему  сверстнику,
комментирует  и  подправляет
наблюдаемые действия; старается быть
(играть,  делать)  рядом  со
сверстниками;  ситуативен  в  выборе,
довольствуется  обществом  и
вниманием любого.

Ключевые признаки.
Обращает  внимание  сверстника  на

интересующие  самого  ребенка
действия  ("Смотри..."),  ком-ментирует
их  в  речи,  но  не  старается  быть
понятым;  довольствуется  обществом
любого.

Намеренно  привлекает
определенного  сверстника  к
совместной деятельности с опорой на
предмет  и  одновременным  кратким
словесным пояснением замысла, цели
("Давай  играть,  делать...");  ведет
парное  взаимодействие  в  игре,
используя  речевое  пошаговое
предложение - побуждение партнера к
конкретным  действиям  ("Ты
говори...",  "Ты  делай..."),
поддерживает  диалог  в  конкретной
деятельности;  может  найти
аналогичный  или  дополняющий
игровой  предмет,  материал,  роль,  не
вступая в конфликт со сверстником.

Ключевые признаки 
Инициирует  парное

взаимодействие  со  .  сверстником
через  краткое  речевое  предложение-
побуждение  ("Давай  играть,
делать...");  начинает  проявлять
избирательность в выборе партнера.

Инициирует и организует действия
2-3  сверстников,  словесно
развертывая исходные замыслы, цели,
спланировав  несколько  начальных
действий  ("Давайте  так  играть...
рисовать..."),  использует  простой
договор ("Я буду..., а вы будете..."), не
ущемляя интересы и желания других;
может  встроиться  в  совместную
деятельность  других детей,  подобрав
подходящие по смыслу игровые роли,
материалы;  легко  поддерживает
диалог  в  конкретной  деятельности;
может  инициировать  и  поддержать
простой  диалог  со  сверстником  на
отвлеченную  тему;  избирателен  в
выборе  партнеров;  осознанно
стремится  не  только  к  реализации
замысла, но и к взаимопониманию, к
поддержанию  слаженного
взаимодействия с партнерами.

Ключевые признаки
Предлагает  партнерам  в

развернутой  словесной  форме
исходные  замыслы,  цели;
договаривается  о  распределении
действий,  не  ущемляя  интересы

Таблица 4

Познавательная инициатива

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:



Замечает  новые  предметы  в
окружении и проявляет интерес к ним;

активно  обследует  вещи,
практически  обнаруживая  их
возможности  (манипулирует,
разбирает-собирает,  без  попыток
достичь точного исходного состояния); 

многократно  повторяет  действия,
поглощен процессом.

Ключевые признаки 
Проявляет  интерес  к  новым

предметам,  манипулирует  ими,
практически  обнаруживая  их
возможности;  многократно
воспроизводит действия.

Предвосхищает  или  сопровождает
вопросами практическое исследование
новых предметов (Что это? Для чего?);
обнаруживает  осознанное  намерение
узнать  что-то  относительно
конкретных вещей и явлений (Как это
получается?  Как  бы  это  сделать?
Почему это так?); высказывает простые
предположения  о  связи  действия  и
возможного эффекта при исследовании
новых  предметов,  стремится  достичь
определенного эффекта ("Если сделать
так...,  или  так..."),  не  ограничиваясь
простым  манипулированием;
встраивает свои новые представления в
сюжеты  игры,  темы  рисования,
конструирования.

Ключевые признаки 
Задает  вопросы  относительно

конкретных вещей и явлений (что? как?
зачем?); высказывает

простые предположения,
осуществляет вариативные действия
по  отношению  к  исследуемому

Задает  вопросы,  касающиеся
предметов  и  явлений,  лежащих  за
кругом непосредственно данного (Как?
Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление объяснить
связь  фактов,  использует  простое
причинное рассуждение (потому что...);

стремится  к  упорядочиванию,
систематизации  конкретных  материа-
лов  (в  виде  коллекции);  проявляет
интерес к познавательной литературе, к
символическим  языкам;  самостоя-
тельно  берется  делать  что-то  по
графическим  схемам  (лепить,
конструировать),  составлять  карты,
схемы,  пиктограммы,  записывать
истории,  наблюдения  (осваивает
письмо как средство систематизации и
коммуникации).

Ключевые признаки
Задает  вопросы  об  отвлеченных

вещах;   обнаруживает  стремление  к
упорядочиванию  фактов  и
представлений,  способен  к  простому

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий
уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению программы

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность
ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия,
имитирующие  домашние,  к  образовательно-воспитательному  процессу  привлекаются  родители,  которые  участвуют  в



организованной  образовательной  деятельности,  интегрированных  занятиях,  спортивных  праздниках,  викторинах,  вечерах
досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей группы проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-
классы.

В  старшей  группе  компенсирующей  направленности  учитель-логопед  и  воспитатель  привлекают  родителей  к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной
и  в  письменной  форме  в  специальных тетрадях.  Методические  рекомендации,  подскажут  родителям,  в  какое  время  лучше
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят
дошкольнику  возможность  занять  активную  позицию,  вступить  в  диалог  с  окружающим  миром,  найти  ответы  на  многие
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя  с  ребенком  предложенные  задания,  наблюдая,  рассматривая,  играя,  взрослые  разовьют  его  речь,  зрительное  и
слуховое  внимание,  память  и  мышление,  что  станет  залогом  успешного  обучения  ребенка  в  школе.  К  тому  же,  богатый
иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенд в приемной
группы, где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и
дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Без  постоянного  и  тесного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  коррекционная  работа  будет  не  полной  и  не
достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в
логопедической группе. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ.

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД РОДИТЕЛИ



Вся  коррекционная  работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи,  строится  в  тесной  взаимосвязи  с  другими
специалистами, работающими в детском саду. Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ представлены на
схемах.

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

Диагностика уровня речевого
развития, составление

календарно-тематического
плана работы с детьми.

Знакомство с результатами
диагностического

обследования.

Формирование
психологической базы речи.

Двигательные игры и
упражнения на развитие
психических процессов.
Закрепление полученных

знаний, умений и навыков.

Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики.

Артикуляционная
гимнастика, пальчиковая

гимнастика, игры и
упражнения на координацию

речи и движения.

Устные и письменные
консультации.

Посещение родителями
занятий с детьми. Участие в

мероприятиях группы и ДОУ.



1.Создание условий для проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления речевого негативизма.

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 
группе.

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков.

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 
навыков по программе предшествующей возрастной группы.

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и
определение уровня речевого развития ребенка.

3. Изучение результатов с целью перспективного планирования 
работы.

4. Обсуждение результатов обследования.
5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 
речи.

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

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей.
7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов. (Сенсорное воспитание детей)

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на
этой основе работа по коррекции звукопроизношения.

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей.

9. Развитие фонематического восприятия детей. 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда.
10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 
слов, анализа предложений.

10. Закрепление речевых навыков,  усвоенных детьми на 
логопедических занятиях.

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 11.Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 
разного вида.

12. Формирование предложений разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 
ситуации.

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок.

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 
формой общения.

13. Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной  деятельности детей,  
поручений в соответствии с уровнем развития детей.

14. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, рассказы  по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его работы.

14.Формирование навыка составления короткого рассказа, 
пересказа.

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ.

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ–ЛОГОПЕДА С ИНСТРУКТОРОМ ПО ПЛАВАНИЮ.

Развитие двигательно-
кинестетической функции

речевого аппарата и тактильных
ощущений.

Развитие тактильных ощущений
через различные виды основных

движений, упражнений для
мелких мышц рук.

Развитие двигательного и

зрительного анализаторов.
Занятия с элементами

логоритмики.

Развитие речевого слуха,
фонематического восприятия,

речевого дыхания, голоса,
интонационной

выразительности.

Включение в занятия распевок,
заданий на различение звуков по
высоте, тембру, выразительное

исполнение песен.

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ИНСТРУКТОР ПО
ПЛАВАНИЮ



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Материально – техническое обеспечение программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.

Развитие двигательно – кинестетической
функции речевого аппарата и тактильных

ощущений.

Развитие тактильных мелких мышц рук.
Упражнения на развитие моторики рук

(пальчиковая гимнастика). Тексты
пальчиковой гимнастики соответствуют

определённой лексической теме.

Развитие двигательного и зрительного
анализаторов.

Упражнения на развитие тактильно-
кинестетической чуствительности,

координации движений в системе «глаз –
рука». Логоритмические упражнения
направленные на координацию речи с

движением.

Рекомендации по выбору игр и текстов к
ним  в соответствии с речевыми

возможностями детей.

Внедрение в работе с детьми игровых
упражнений на коррекцию речевых и

неречевых нарушений. Использование
дыхательных упражнений. Упражнений

артикуляционной и мимической гимнастики
по соответствующей лексической теме.



Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.
Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения.
Османова Г.А., Позднякова Л.А. 
Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков.
Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи
Володина В.С. Альбом по развитию речи.
Юрьева Е.Н. Цепочки слов на свистящие звуки. Настольные логопедические игры для автоматезации и дифференциации звуков у 
детей 5 – 6 лет.
Юрьева Е.Н. Цепочки слов на сонорные звуки. Настольные логопедические игры для автоматизации и дифференциации звуко  у 
детей 5 – 6 лет.
Юрьева Е.Н. Цепочки слов на шипящие звуки. Настольные логопедические игры для автоматизации и дефференциации звуков у 
детей 5 – 6 лет.
Теремкова Н.З. логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4.
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом для индивидуальной работы.
Цуканова С.П. Формируем навыки чтения раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения у старших 
дошкольников.
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. Простые предложения. Глаголы во множественном числе. Существительные.
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. Местоимения. Простые предлоги. Существительные во множественном числе.
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. Прилагательные. Сравнительная степень прилагательных Антонимы и Синонимы.
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь сложные предлоги. Приставочные глаголы. Числительные.
Бобылева З.Т.Настольные  логические игры для детей 5-7 лет.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.
Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях.
Громова О.Е. Говорю правильно.
Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения свистящих звуков.2012
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звуков. Дидактический материал 2014.-64 с.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистящих звуков у детей 5-7 лет.
Егорова О.Е. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет.2014.-32 с.

3.2 Режим дня в старшей группе «Б» «Дельфинчик»
(в холодный период)



Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к занятиям

8.55 - 9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 -10.35

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 -12.25

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, корригирующая гимнастика 15.00 – 15.10

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по заданию 
логопеда

15.10 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40

Непрерывная образовательная деятельность 15.40 – 16.00

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.20

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход детей домой 16.30 – 17.30

3.3. Праздники и развлечения.



1. «День знаний» (тематическое).
2. «День города» (тематическое).
3. «Осенний праздник»
4. «Путешествие в страну дорожных знаков» 
(развлечение)
5. «Уважайте Светофор»

(кукольный спектакль).
6. «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
7. «Колядки» (развлечение)
8. «День защитника Отечества»
9. «Масленица» (спортивно-музыкальный) 
10. «Концерт для любимых  мам».
11. «Земля - наш общий дом» 

(тематическое)
12. «День Победы»  (тематическое)
13. «До свидания, детский сад!»
14. Летний праздник «День защиты детей» 
(спортивно-музыкальный)
15. «Праздник Нептуна»
16. «Лето красное, прощай!»

(спортивно-музыкальный)

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март
Март

Апрель

Май
Май

Июнь

Июль
Август

Муз рук.,  пед. кол-в
Муз рук.,  пед. кол-в

Муз рук.
Муз рук.,

творческая группа
Муз рук.,

творческая группа
Муз рук.,  пед. кол-в

Муз рук., творческая группа
Муз. рук.

Инструктор по физ. культуре, муз.
рук.

Муз. рук.
Муз. рук., пед кол-в

Муз. рук.
Муз. рук.

Муз. руководитель,
инстр. по физической культуре,

пед. коллектив

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Предметно-развивающая  среда  организуется  так,  чтобы  каждый  ребенок  имел  возможность  свободно  заниматься
любимым делом.  Размещение оборудования по секторам (центрам развития)  позволяет детям объединиться подгруппами по
общим  интересам:  конструирование,  рисование,  ручной  труд,  театрально-игровая  деятельность,  экспериментирование.
Обязательным  в  оборудовании  являются  материалы,  активизирующие  познавательную  деятельность:  развивающие  игры,



технические  устройства  и  игрушки,  модели,  предметы  для  опытно-поисковой  работы-магниты,  увеличительные  стекла,
пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления
коллекций.

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков  и  девочек,  как  в  труде,  так  и  в  игре.  Мальчикам нужны
инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам
потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали
военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки.
Важно  иметь  большое  количество  «подручных»  материалов  (веревок,  коробочек,  проволочек,  колес,  ленточек,  которые
творчески  используются  для  решения  различных игровых проблем.  В  группах  старших  дошкольников  необходимы так  же
различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным
шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими
школьную тему:  картинки  о  жизни  школьников,  школьные  принадлежности,  фотографии  школьников-старших  братьев  или
сестер, атрибуты для игр в школу.

Необходимыми  в  оборудовании  старших  дошкольников  являются  материалы,  стимулирующие  развитие  широких
социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном
и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.

Насыщенная  предметно-развивающая  и  образовательная  среда  становится  основой  для  организации  увлекательной,
содержательной  жизни  и  разностороннего  развития  каждого  ребенка.  Развивающая  предметная  среда  является  основным
средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и
закаливанию организма каждого их них.

Для  всестороннего  развития  ребенка  организуются  несколько  предметно-развивающих  «сред»:  для  речевого,
математического,  эстетического,  физического развития,  которые в  зависимости от ситуации могут объединяться  в одну или
несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и
действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со
взрослыми.  Для  этого  все  предметные  действия  детей  и  их  пространственно-временные  «переживания»  обязательно
сопровождаются речевым комментарием. 
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:

1.  Среда  должна  выполнять  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,  стимулирующую,  организованную,
коммуникативную  функции.  Но  самое  главное  –  она  должна  работать  на  развитие  самостоятельности  и  самодеятельности
ребенка.

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей
и интересов ребенка.

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9360a69ce2b1e23feacf842a88b92396&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dycb2ec8654d580d2dc659a1572a221b55%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eldorado.ru%252Fcat%252Fdetail%252F56000526%252F%253Futm_source%253Dadmitad%2526utm_medium%253Dcpa%2526utm_campaign%253Dpricelist%2526utm_content%253D56000526%2522%2B%255Ct%2B%2522_blank%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9360a69ce2b1e23feacf842a88b92396&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dycb2ec8654d580d2dc659a1572a221b55%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eldorado.ru%252Fcat%252Fdetail%252F71037203%252F%253Futm_source%253Dadmitad%2526utm_medium%253Dcpa%2526utm_campaign%253Dpricelist%2526utm_content%253D71037203%2522%2B%255Ct%2B%2522_blank%22+%5Ct+%22_blank


6.  Организуя  предметную  среду  в  групповом  помещении,  учитываются  закономерности  психического  развития,
показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также
показатели эмоционально-потребностной сферы.

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности.
9. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения,

образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При
любых  обстоятельствах  предметный  мир,  окружающий  ребенка,  пополняется  и  обновляется,  приспосабливая  к
новообразованиям определенного возраста.

Для  правильной  организации  самостоятельной  деятельности  создается  развивающая  среда,  которая  предполагает
наличие:
- игровых зон;
- развивающих игр;
- дидактического и демонстрационного материала;
- материала для продуктивной деятельности;
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
-центр экспериментирования;
- центр природы;
- логопедического уголка;
- центр физического развития.
Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам.

Таким  образом,  предметно-развивающая  среда  учитывает  психологические  основы  конструктивного  взаимодействия
участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды и психологические особенности
возрастной группы, на которую нацелена данная среда.

4. Краткая презентация Программы.




