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ВВЕДЕНИЕ 

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Задача дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) (далее - 

Программа) является документом, определяющим модель коррекционно- 

образовательного процесса государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 Приморского района Санкт- 

Петербурга (далее ГБДОУ). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с тяжелым 

нарушением речи (далее - ТНР) в возрасте от пяти лет до завершения образования с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей (далее - образовательные области) согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО, Стандарт): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры) и организацию коррекционно-образовательной деятельности в ГБДОУ; 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса с квалифицированной 

коррекцией нарушений развития речи детей с ТНР, направлена на полноценное 

всестороннее развитие ребенка. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. Пояснительная записка раскрывает: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

Программы; значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных (парциальных) программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  
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Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития речи детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

в сфере образования РФ; контингента воспитанников. 

Программа ориентирована на формирование системы, включающей единство: 

- содержания образования, отвечающего социальному заказу современного 

общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения, которого 

лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника; 

- форм организации образовательного процесса, позволяющих 

осуществлять коррекцию нарушений развития воспитанников с ТНР, формирование 

общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья; 

- новых, современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных (компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий); 

- форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 

комплексный подход к учету динамики достижений детей; 

- создание в ГБДОУ развивающей образовательной среды, способствующей 

формированию активной, любознательной личности, способной самостоятельно 

действовать, овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности 

бережного отношения к своему здоровью. 

В Программу включены механизмы, обеспечивающие: выявление и 

использование эффективных приемов и педагогических технологий, способствующих 

развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в 

школе; определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования; создание благоприятных 

условий для естественного эффективного развития и саморазвития ребенка; обеспечение 

координации деятельности педагогов для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первым уровнем непрерывного 

общего образования в РФ (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», ст.10). Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», ст.64, п.1). 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) (далее – Программа) в 

соответствии с нормативно-правовой базой в области образования РФ: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 24.03.2021); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11 2022 г. № 1022; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха детей и молодежи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20»); 

 Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.06.2021 г. №03-925 «О направлении методических рекомендаций»); 

 Уставом ГБДОУ детского сада №8 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа предназначена для педагогов ГБДОУ, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста с ТНР на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и становление личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ТНР. Программа обеспечивает тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционной работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область 

позволяет решать особые задачи коррекции недостатков развития.  

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений речи, разностороннее 

развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. Программа предусматривает оказание квалифицированной 

помощи воспитанникам с ТНР в освоении Программы и создание условий для социальной 

адаптации. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть Программы содержит материал для коррекционной работы с 

воспитанниками 5-7 лет с ТНР по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие ; 

- физическое развитие. 

В обязательной части Программы представлены: 

- формы, методы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса, 

способствующие квалифицированной коррекции нарушений речи, позволяющие развивать 

физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную активность 

воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии детей дошкольного возраста; - 

современные образовательные технологии, в том числе и информационные (компьютерные, 

мультимедийные, аудио- видео-технологии) и технологии развивающего обучения, позволяющие 

развивать способы работы с информацией; 

- формы оценки качества образования, позволяющие осуществлять комплексный подход 

к учету динамики достижений детей, которая необходима педагогу, непосредственно 

работающему с детьми, для получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с ребенком 

или с группой детей; 

- создание в ГБДОУ развивающей образовательной среды, способствующей 

формированию активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, 

овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного отношения 

к своему здоровью. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 

по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
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звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Задачи реализации Программы 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ с ТНР; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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



8 

 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- используя новые образовательные технологии, в том числе игровые и 

здоровьесберегающие, обеспечить повторение и закрепление материала по пяти образовательным 

областям, ознакомление с которым пришлось на период самоизоляции в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 при помощи дистанционных технологий; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании Программы использовались комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту и парциальные образовательные 

программы, а также методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования – особые образовательные потребности, индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых. 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа строится на основе: 

1. Принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2. Специфических принципов и подходов к формированию программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 



9 

 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

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

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности 

в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

В случае затруднения /невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы 

(особенностей развития), подтвержденных в установленном порядке психолого-педагогической 

комиссией ГБДОУ, содержание коррекционной работы корректируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически- ориентированных навыков. 

1.2. Планируемы результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры освоения детьми Программы 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. К целевым 

ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 
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У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста (старшая 

группа) 

Логопедическая работа 

Ребёнок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает простейшие словообразовательные модели и грамматические формы 

слов; 

 использует в речи словосочетания и простые нераспространённые предложения; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 воспроизводит отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 
Социально – коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет элементарные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие знакомые социальные функции 

людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 применяет в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

знакомых социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 
Познавательное развитие 

Ребенок: 

 создает предметные конструкции из 5-6 деталей (по образцу, схеме, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы 

 располагает по величине 4-6 предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (10-15 минут); 

 начинает понимать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование о последовательности действий сначала 

с помощью взрослого, к концу периода обучения самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 
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наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени года на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 начинает соблюдать правила или инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда и др.); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 стремится самостоятельно 

получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звуко-произносительными возможностями; 

 проявляет словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картине, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого 

и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина 

и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
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средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др. 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа) 

Логопедическая работа 

Ребёнок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углублённых знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слов, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложноподчинённых предложений; 

сложноподчинённых предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществить 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(односложных, двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми 
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слогами); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

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

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 
Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
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наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

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

 (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 
Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

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

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

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

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
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содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

 динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; («Диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет с ТНР» Верещагина Н.В., ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2022. – 40с.) 

 речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;(см. Приложение №1) 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка   качества образовательной 

деятельности по Программе: 
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1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

5. представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне ГБДОУ, обеспечивая тем самым качество дошкольного 

образования в разных условиях. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжёлыми нарушениями речи в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, направленными на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

Программой предусматривается обеспечение разностороннего развития детей с ТНР, 

развитие у воспитанников интеллектуально – волевых качеств личности, формирование базовых 

психических процессов, обеспечение подготовки к дальнейшему успешному школьному 

обучению, а также профилактика вторичных нарушений. 

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) - программа развития 

творческого слышания музыки, формирования основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста.  

Возрастная категория участников дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Ориентация 

дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет 

важное значение не только для музыкального, но и общего развития ребёнка, нравственно - 

эстетического становления личности.  

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объединяющее 

исполнительство, творчество, музыкально - образовательную деятельность на едином репертуаре 

(с привлечением дополнительного репертуара по пению). Формирование музыкальной культуры 

детей обеспечивается отбором произведений музыкальной классики и народной музыки, 

являющихся для них «эталоном красоты». Цель программы: развитие творческого слышания 

музыки, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой 

активности - музыкальной, музыкально - двигательной, художественной.  

Задачи:  

 Накопление опыта восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, а также расширение знаний детей о народной музыке.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости, развитие музыкальных способностей, 

мышления (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра)  

 Воспитание эстетических чувств, формирование тезауруса (сокровищницы 

впечатлений)  
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 Развитие умения выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках).  

Принципы реализации программы. 

 Основной принцип - тематический. Этот принцип помогает систематизировать 

полученные знания, поддерживает интерес.  

 Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - 

позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное и 

познают новое на следующем этапе общего развития  

 Принцип - контрастное сопоставление (одинаковыми или близкими названиями). 

Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – оценочную ситуацию, 

заинтересовывают детей.  

 Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребёнка. Допускает вариативное применение материала внутри каждой темы  

 Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 

деятельности при объединяющей роли восприятия, побуждает к творческой активности. 

 Планируемые результаты как целевые ориентиры «Музыкальные шедевры».  

 У ребенка развит стойкий интерес к музыкальному искусству в целом. 

 Ребенком приобретен музыкально-слуховой опыт в процессе слушания 

произведений народной, классической и современной музыки. 

 У ребенка развито умение тщательно вслушиваться в каждую фразу музыкального 

произведения, ощущать связь между ними, улавливать смену настроения, чувствовать динамику 

музыкального образа и осознавать роль комплекса средств музыкальной выразительности в его 

воплощении.  

 Ребенок способен к эмоциональной и словесной оценке музыки. 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (Л.Л. Тимофеева) 

Культура и образование — это симметричные макро- и микромиры, зеркально 

отражающие друг друга. Образование призвано быть проводником в мир культуры, обеспечивать 

формирование основ ценностного отношения ребенка к окружающему миру, к самому себе, 

овладение элементарными культур сообразными способами деятельности и нормами культуры. 

Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности человека является 

воспитание культуры личной безопасности. Необходимо отметить, что культура как социальное 

явление возникла именно как фактор выживания первобытного общества и древнего человека, то 

есть ей изначально присуща защитная функция. Можно сказать, что культура в широком смысле 

является культурой безопасности, поскольку одна из основных функций культуры — защита 

человека и общества. Значительную роль в реализации данной функции играет образование. К. Д. 

Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих нашей жизни, 

уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и определить ее 

последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей». 

Таким образом, приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры 

является необходимой и важной составляющей социализации ребенка. Дошкольный возраст 

благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых личностных качеств, для освоения 

ими опыта безопасного поведения. 

В современной научной и методической литературе используются различные термины для 

обозначения процесса подготовки ребенка к предупреждению и преодолению опасных ситуаций: 

«обучение основам безопасности жизнедеятельности», «процесс подготовки к выживанию», 

«навыки безопасного поведения», «личность безопасного типа», «культура личной 

безопасности», «культура безопасности» и другие (см. раздел «Тезаурус»). 

Взаимосвязь данных понятий можно охарактеризовать следующим образом: понятие 

«формирование личности безопасного типа» фиксирует широкий социальный аспект 

формирования готовности человека к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, 

воспитание культуры безопасности является педагогическим компонентом данного процесса. 
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Понятия «обучение основам безопасности жизнедеятельности» и «подготовка к безопасному 

поведению» обозначают более частные явления, связанные соответственно с «воспитанием 

культуры личной безопасности в целенаправленном учебном процессе» и методическими 

аспектами обучения. 

Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей процесса 

формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура безопасности» может быть 

положено в основу построения образовательного процесса в детском саду, нацеленного на 

формирование у воспитанников готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Изучение различных аспектов формирования культуры безопасности у до школьников 

показывает, что содержание образования должно быть изоморфно содержанию и структуре 

данного компонента культуры и включать: 

" воспитание мотивации к безопасности; 

" формирование системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях и 

средствах их предупреждения и преодоления; 

" формирование компетенций безопасного поведения; 

" формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций; " 
формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

"формирование психологической готовности к безопасному поведению; 

"воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций. 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 

формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), задачи 

системы образования в целом определяют цели и задачи реализации парциальной программы. 

цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 
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• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Программа Ефименко Н.Н «Театр физического развития» 

Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, 

воля, самостоятельность.  Чем большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, 

тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и других психических процессов, тем  

Полноценнее осуществляется его развитие. 

Отличительной чертой программы является новый подход к физическому воспитанию с новой 

идеологией, философией, методикой. 

Цель  

Используя все возможности физического воспитания, укреплять здоровье детей, улучшать их 

двигательный статус, расширять индивидуальные возможности и формировать морально-этические 

(духовные) основы. 

 Задачи  

1. Всестороннее развитие физических качеств ребенка; 

2. Сформировать навыки объективной оценки собственных двигательных возможностей при 

решении двигательных задач; 

3. Обеспечить уровень физического развития соответственно возрасту, позволяющий осуществлять 

грамотное действие в пространстве; 

4.  Проводить профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в нарушении осанки и 

плоскостопия; 

5.  Развивать у детей способности адекватно выражать свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других; 

6.  Обучать элементам техники выразительных движений; 

7. Улучшение количественных и качественных показателей выполнения основных движений; 

8. Развивать творческую активность детей. 

Планируемые результаты. 

В ходе постановки и решения различных двигательных проблем у дошкольников интенсивно 

формируется двигательное воображение — основа творческой, осмысленной моторики. Это 

специальные игровые задания, выполняя которые ребенок должен преодолеть стереотип движения 

с данным предметом. В игре ребенок не просто воспроизводит социальные отношения взрослых, но 

и экспериментирует с их воображаемыми позициями, формируется способность к творческому 

освоению и гибкому применению двигательных образцов, умение входить в образ, эмоционально 

переживать целостное движение. 

Физкультурное занятие превращается в увлекательную игру, а дети — в страстных игроков и 

вдохновленных актеров. 

силовых, скоростных, волевых качеств детей 

 

 

 

основных движений, физических качеств 

 

мероприятиях общеобразовательного процесса 
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двигательной активности и физической подготовленности, формирование личных качеств 

 

освоение культурно-гигиенических навыков 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

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

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит 

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

системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

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

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

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

трудовой. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

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

деятельность всех специалистов. 

2. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

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

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение. 

3. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами 

речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного 

вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

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

который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

4. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. 

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

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

5. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

6. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания 

7. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает 

во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

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

психокоррекции и пр. 

9. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

10. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

11. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно- 

развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

В содержательном разделе представлены: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 
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Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к 

ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей 

последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, 

причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других 

— общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно 

прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их 

всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности дошкольников с 

ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Образовательная область «Речевое развитие» Формирование связной речи 

В специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе проведения настольно-печатных игр и. т.д.) учить детей диалогической 

речи (интеграция с образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие»). 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные 

рассказы (по игрушке, по картинке) (интеграция с логопедической работой). 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять 

повествовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно) (интеграция с логопедической работой). 

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие»). 
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Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания (интеграция с 

логопедической работой). 
Работа с литературными произведениями 

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание 

стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств на основе использования иллюстративного плана, 

вопросного плана и элементов мнемотехники (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие») 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со 

взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

общих движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и 

детьми). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 

произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с детьми игры на 

узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение их действий (по 

подражанию действиям взрослого и по образцу). 

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, 

отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, имитация 

движений). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения 

игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года, соответствующих содержанию литературных 

произведений. 

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.). 

Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, 

изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с 

привлечением собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, 

изображенной на картине, с использованием игрушек и реальных предметов. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии 

взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование детьми вербальных и невербальных 

средств общения по ходу разыгрывания по ролям содержания иллюстраций к сказкам, рассказам 

и т.д. 

Рассказывание содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» 

— раздел). 

Коллективные работы на темы картин: диорамы, коллективные рисунки-аппликации и т.д. 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие). 

Рассматривание картин художников, составление детьми кратких рассказов по сюжету 

картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в детской 
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организации картинных галерей из картин, выполненных профессиональными художниками и из 

детских работ. Экскурсии с детьми 

в картинные мини-галереи детской организации. Создание образовательных ситуаций: 

дети в роли экскурсоводов в картинной галерее или у одной из картин (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»). 
Образовательная область «Познавательное развитие» Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 
Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить 
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сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Восприятие художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. Изобразительная 

деятельность 
Рисование 
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Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить 

передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

Различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

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

(квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 
Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 
Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 
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рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Формирование общепринятых 

норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами- заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей,  подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 
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расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 
Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, 

на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные виды движений 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх 

и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 

м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на 

бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна 

нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 

и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную, качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об 

пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки 

в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать 

мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную 

и вертикальную цель (расстояние до мишени 3– 5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению 

из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 
Общеразвивающие и спортивные упражнения, спортивные игры 
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Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и 

др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу 

по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 

Образовательная область «Речевое развитие» Формирование синтаксической 

структуры предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 
Формирование связной речи 
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Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Совершенствование навыков 

смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедической работой). 
Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и 

режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), 

комментированное рисование с элементами аппликации и. т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 

взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…, Мы…), в виде 

обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., Они…) с обязательным наличием 

адресата (интеграция с логопедической работой). 
Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и 

рассказы о них 

Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых 

ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и. т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображению: 

«Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс 

или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-

сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы 

играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник 

рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов мнемотехники (интеграция с 

логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини- 
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картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять 

роль экскурсовода. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» Сенсорное развитие 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как 

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения. 
Развитие математических представлений 
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Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

– четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во 

времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год). 

Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Восприятие художественной 

литературы 

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

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 
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Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала. 
Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 
Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 
Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 
Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 
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Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Формирование навыков 

взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра- 

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация 
Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
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самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью. 

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

экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 
Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе, 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
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неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд. 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую 

и длинную скакалки, через большой обруч. Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять 

навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
Упражнения и гимнастики 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 

сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
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велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах. 
Спортивные и подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 
Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми и с другими детьми. 
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С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно- манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые 

и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
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Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, 

то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 

дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 
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речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР.  

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 
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С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ГБДОУ; 

создание открытого информационного пространства (общие и групповые родительские собрания, 

консультации, занятия с участием родителей, Дни открытых дверей, родительские уголки, сайт 

ГБДОУ, стенды и др.); 

Планируемые результаты работы с родителями: 

 организация преемственности в работе ГБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 
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– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
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потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
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следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности 

и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

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

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса,  тембре,  интонированности,  темпо-ритмической  организации  

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

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые  игрушки»,  «Отдых  летом»,  «Домашние  питомцы»,  «Мои  увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 
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Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 

их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и ез него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 
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называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах 

и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей 

с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не 

о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 
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второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-

4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 

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

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

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

работы включаются развитие и совершенствование моторно- двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

 существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже 

( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и 

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

и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

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

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

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

- храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения, которых в 
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значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа «ап», «ут», «ок». Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово .  Дети учатся делить слова на слоги.  В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 
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предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

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

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные 

и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

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

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

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

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста 

в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение 

– отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Дети подготовительной к 

школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.5.1. Содержание коррекционной работы в старшей группе 
Направления работы 

Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, усвоенного ранее, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и 

формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

В этот период ведется работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 
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самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко- слоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию 

фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные 

расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, обусловливающем с неврологической 

точки зрения механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы является развитие 

коммуникативной функции речи в процессе расширения возможностей участия детей в диалоге, 

формирования связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

ходе психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, а также 

в условиях семейного воспитания. 
Педагогические ориентиры: 

- развивать произвольность и формировать основные компоненты мыслительной 

деятельности детей; 

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля, 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции. 

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 
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Подготовительный этап коррекционной работы 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах, и формах предметов. Формирование новых представлений об объемных 

и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). 

Их различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. 

Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по 

величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление 

основных цветов. Освоение новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). 

Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма – цвет, 

форма – величина, величина – цвет, форма – цвет – величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение 

определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение 

ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание работы по 

развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных 

требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава 

двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук (например, «Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый, организованный во 

времени двигательный стереотип (например, «шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов вовремя артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 
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орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмуривание глаз, надувание щек, поднимание и нахмуривание бровей). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие произвольности (умения слушать, понимать и четко выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и. т. д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать закономерности 

на основе зрительного и мыслительного анализа (например, составление четырех-шестифигурной 

матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (например, составление целого из 

частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения (например, «Последовательные картинки», 

«Времена года»). Составление рассказа по серии последовательных картинок, вербально 

обосновав свое решение. Обучение пониманию и выявлению иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 

Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов, например, //; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (например, // //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 
Основной этап коррекционной работы 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. 

Расширение пассивного словаря,  развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей 

время, пространство, количество. 
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Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, 

кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида 

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про 

что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами -в, -из, -на, - 

под, -за, -у, -с, -около, -перед, -от, -к, -по, -из-под, -из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в – из, над – под, к – от, на – с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания значения 

менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, - ушк-, -ишк-): 

«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в – вы, 

на – вы, вы – при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает», «Покажи, где девочка выбежала из 

дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивнойречи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной 

речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: 

«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар – 

шары), -и (кошка – кошки), -а (дом – дома). Обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало – зеркала, 

окно – окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 
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единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике 

дядюшки Тыквы нет чего? – окна) и с предлогами (От чего отъехала машина? – от дерева, Где 

растет гриб? – под деревом, На чем растут листья? – на дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал – нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение 

согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного 

числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два 

пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения 

предлогов (в – из, на – под, к – от, на – с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, - оньк-, -еньк-, -онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло 

– мылит, краска – красит, учитель – учит, строитель – строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса 

-ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и- без 

чередования (лисий, рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… 

солнечная, ясная погода.). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье.) и 
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подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз.). 

Формирование связной речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения 

настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, 

о том, как провели выходные дни и т. д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, – формирование 

правильного артикуляторного уклада и их закрепление этих звуков в различном фонетическом 

контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем – звуков, в отношении 

которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец). 

Обучение проведению фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (АУ, УА, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных 

слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных со стечением согласных (лист, 

стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 

(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 

способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 



59 

 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала 

с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, - снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

2.5.2. Содержание коррекционной работы в подготовительная к школе группе 
Направления коррекционной работы 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является основой 

для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова. Отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей 

с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического 

анализа и синтеза создает основу для формирования у детей четких представлений о звуковом 

составе слова, способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте 

на материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа с детьми с ОНР 3-го уровня проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно 

с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 
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грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 
Педагогические ориентиры: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- развивать общую, речевую, артикуляционную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объём импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
Подготовительный этап коррекционной работы 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объёмных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объёмных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучению зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (её параметров) 

словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (тёмно коричневый, светло коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение классификации 

предметов и их объединение во множество по трём- четырём признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, спереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечёркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и 

узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объёма зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной 

сферы детей. Обучение выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»): развитие способности изменения мышечного 

тонуса (напряжение – расслабление); развитие точных произвольных движений, способности 

переключению с одного движения на другое; развитие умения выполнения упражнений по 

словесной инструкции взрослых; закрепление  навыков  самоконтроля  в  процессе  

мышечного  и  эмоционального расслабления; воспитание умения сохранять правильную осанку 

в различных видах движений; развитие двигательной памяти при выполнении двигательных 
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цепочек из 4-6 элементов; развитие у детей слухомоторной и зрительномоторной координации 

движений; обучение детей сохранению заданного темпа выполнения движений; уточнение и 

закрепления значения слов, отражающих пространственные отношения. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинестетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинестетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющий единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинестетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путём 

проведения дифференцированного массажа специалистом – массажистом ГБДОУ. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю её при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщённости. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства («Назови, какие бывают … (игрушки, овощи …), «Назови одним 

словом», «Найди картинки (овощей, фруктов…)», «Сравни предметы» и т.д.). Обучение 

мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни 

до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно- следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до 

шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

Формирование понятий: «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей восприятию, оценке 

неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу 

и речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование чёткого слухового образа звука. 
Основной этап коррекционной работы. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объёма и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 
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импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значений новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, падежных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных 

и невозвратных глаголов (моет – моется, одевает – одевается). Обучение различению в 

импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Обучение детей различению предлогов: за – перед, за – у, под – из-под, за – из-за, около – 

перед, из – с, в – на (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия с использованием графических 

схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник-, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц-, -иц-, ец- («Покажи, где бусы, где бусина? и т. д.). Формирование понимания суффиксов 

со значением «очень большой»: -ищ- (носище), -ин- (дом – домина). Дифференциация суффиксов 

различного значения. 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на-, с-, у-, под-, от-, за-, 

по-, пер-, до- и их различения. 

Обучение пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Слон больше 

мухи), инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?), активных (Ваня нарисовал Петю), пассивных 

(Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных от одного до десяти. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал. 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честность – честный, скромность – скромный, хитрость – хитрый, лень – 

ленивый); с эмотивным значением (радость, горе, равнодушный, ухмыляться); многозначные 

слова. 

Совершенствование навыка, осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 
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употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского м среднего рода единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов: за – перед, за – 

у, под – из-под, за – из-за, около – перед, из-за – из-под и предлогов со значением местоположения 

и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ник-, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц-, -иц-, ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов –ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных 

с суффиксами –ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом –и- (с чередованием): волк – волчий, заяц – заячий… Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов –ив-, -чив-, -

лив-, оват-, -еньк-. 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов –ее-, (-ей-), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

способом (при помощи слов более и менее. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов –ейш-, айш-: умнейший, высочайший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов. Обучение детей образованию сложных слов. 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространённые предложения, предложения с однородными членами (в том 

числе по вопросам, по демонстрации действия, по картине), простейшие виды сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений с использованием подчинительных союзов потому что, 

если, когда, так как. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Формирование связной речи. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, из 

личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности с использованием алгоритма и без него. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использований представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование 

умения чётко выстраивать, сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 
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структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции или нарушенных 

в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонематических условиях (с учётом локализации поражения и характера нарушения 

мышечного тонуса у детей с дизартрией). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию ненарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем – звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа на материале коллажей, предметных и сюжетных картинок, 

текстов. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец), последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) с опорой на 

пиктограммы и алгоритм «закладки». 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умение слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двусложные, состоящие из открытых 

слогов, из открытого и закрытого слогов, трёхсложные, состоящие из открытых слогов, 

односложные слова. 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трёхслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, круглый, снежинка); четырёхслоговых слов без 

стечения согласных звуков (паутина, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объёма, силы, точности координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный короткий вдох (не 

надувая щёки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 
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(упражнения «загони мяч в ворота», «задуй свечу», «снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением. Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов. Постепенное 

удлинение речевого выдоха при распространении фразы от одного до шести слов. 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки голоса. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое из трёх-четырёх слов без 

предлога, из трёх-четырёх с предлогом) с помощью пиктограмм. 

Обучение составлению графических слов слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный и 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча- ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. Знакомство с 

печатными буквами (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому 

начертанию печатных букв. 

Составление, печатание, чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ); 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (АМ); 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС (КОТ); 

 двусложных и трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА); 

 двухсложных и трёхсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

 трёхсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 

2.6. предложений из двух-четырёх слов без предлога и с предлогом. Обучение послоговому 

слитному чтению слов. 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, строится с учетом: 

- образовательных потребностей и интересов детей, членов их семей и педагогов; 

- возможности педагогического коллектива; сложившихся традиций ГБДОУ. 

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова). 

 Содержание программы «Музыкальные шедевры».  

В программе интегрируются 5 образовательных областей  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Содержание программы «Музыкальные шедевры» является подлинными образцами 

мировой музыкальной культуры, ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей. 

Человечество сохранило, отобрало, донесло до нашего времени наиболее самобытное, 

талантливое в искусстве - народном и профессиональном. У современного человека есть 

возможность изучать наследие мировой музыкальной культуры, делая его своим духовным 
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достоянием. Получая с детства художественно полноценные музыкальные впечатления, ребенок 

привыкает к языку интонаций народной, классической и современной музыки, постигает 

«интонационный словарь» музыки разных эпох и стилей.  

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, 

активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, 

воображения. Этот метод применяется с учётом возрастных особенностей.  

В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы, в более старшем 

возрасте сопоставление произведений применяется с постепенным уменьшением контрастности 

образов  

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. 

 Моторно-двигательное уподобление эмоционально –образному содержанию музыки 

(мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные движения) 

побуждают детей к «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков). Различение выразительных 

интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей 

является наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, 

музыкального мышления, творческого воображения. 

 Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки педагога к 

руке ребёнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в младшем 

возрасте). 

Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – выразительные 

пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова образы, характеризующие смену 

настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Применяется в каждой возрастной 

группе по- разному.  

Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного 

напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных 

интонаций детьми применяется в младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот метод способствует 

различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее ярких средств. В средней и 

старшей группе дети уже сами напевают полюбившиеся мелодии, что свидетельствует о 

проявлении интереса к музыке, накопления опыта её восприятия. 

 Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание 

взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьёзность крайне 

важно для ребёнка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия музыки.  

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в 

виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего 

эмоциональному содержанию музыкального образа. В младшей группе выполняются простейшие  

действия с музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 лет могут применять 

звуковысотные инструменты.  

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в деятельности с 

детьми младшего возраста. Дети 1-ой младшей группы не понимают значение слов, 

ориентируются на интонационную выразительность речи педагога, несущую определённый 

смысл.  

Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления 

представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение настроений. 

 Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки - выразительная роль 

средств языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета. 

Сравнение музыкального произведения с картиной в плане общности или различия выраженных 

в них настроений, музыкального произведения со стихотворениями по эмоциональным 
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признакам, использование инсценировок, театрализованных игр, сопровождающихся 

классической музыкой, ритмопластические импровизации формируют у детей представления о 

выразительных возможностях искусств.  

 Тематическое планирование  

Тема Репертуар 

1 тема.«Музыка 

выражает настроение, 

чувства, характер 

людей»( сентябрь, 

октябрь) 

Тематическая беседа – концерт «Вольфганг Амадей Моцарт»: 

 В.Моцарт. Симфония № 40 (фрагменты);  соната для фортепиано № 11, 1 – я часть 

(фрагменты);  

 концерт для скрипки с оркестром № 4, ре мажор (фрагменты);  

 сонаты для клавесина и флейты № 4 (1 – я, 3 – я части) и № 5 (Менуэт), Рондо ля 

минор (фрагмент), Реквием – Лакримоза (фрагмент). 

2 тема: «Песня, танец, 

марш» (ноябрь, декабрь, 

январь) 

 Во поле береза стояла. Обр. Н.Римского – Корсакова; 

  Во поле березонька стояла. Обр. А.Гурилева;  

 Голова ль ты моя, головушка. Обр. Н.Римского – Корсакова; 

  П.Чайковский. Русская песня (обработка русской народной песни «Голова ль ты 

моя, головушка») («Детский альбом»). Тематические беседы – концерты: «народные 

колыбельные»;  

 «Колыбельные русских и зарубежных композиторов»;  

 Однозвучно гремит колокольчик. Слова И.Макарова;  

 Дубинушка (русская народная песня); 

  Вдоль по Питерской (русская народная песня);  

 А.Алябьев, слова П.Беранже. Нищая; 

  Я. Пригожий, слова М.Языкова. Ночь светла; 

  Дремлют плакучие ивы (русская народная песня);  

 Эй, ухнем (русская народная песня); 

  В.Абаза, слова И. Тургенева. Утро туманное;  

 С.Рахманинов, слова Ф.Тютчева. Вешние воды;  

 П.Чайковский. Романс фа минор; 

  Ф.Шуберт. Мельник и ручей;  

 Э.Григ. Песня Сольвейг;  Л.Бетховен. Симфония № 9. Финал; 

  И.Гайдн. Серенада;  

 Э.Григ. Ноктюрн;  

 Ф.Шопен. Ноктюрн №8, ре – бемоль мажор; 

  А.Бородин. Ноктюрн;  

 Т.Альбинони. Адажио; 

  Ф.Шуберт. Соната ля мажор, 1 часть (фрагменты); 

  Р. Шуман. Грезы («детские сцены»); 

 А.Рубинштейн. Мелодия;  

 Д.Кабалевский. Песенка, Боевая песенка, соч.89;  

 Р.Шуман. Песня итальянских моряков («Альбом для юношества»);  

С.Майкапар. Песня моряков(«Бирюльки»); 20  

 Ф.Шуберт. Серенада;  

 С. Прокофьев. Марш («Детская музыка»); Л.Дунаев. Парафраз на тему марша 

«Тоска по Родине»; 

 П.Чайковский. Марш (балет «Щелкунчик»), Марш (опера «Пиковая дама»); 

 Г. Свиридов. Военный марш; 

  П.Чайковский Похоронный марш, соч. 40;  

 Ф.Мендельсон. Свадебный марш;  

 Г. Берлиоз. Венгерский марш № 3; 

  Д.Верди. Марш (опера «Аида»); 

 И. Штраус. Марш;  

 Л.Бетховен. Симфония № 7, 2 – я часть; 

  С. Прокофьев. Монтекки и Капулетти; 
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  Д. Кабалевский. Вальс ре минор;  

 П.Чайковский. Вальс фа минор; 

  Ф Шопен. Вальс 36, вальс № 7, вальс 319;  

 С.Прокофьев. Вальс (балет «Золушка»), вальс (опера «Война и мир»); 

 Г.Свиридов Вальс (Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»); 

 И.Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае», Королевский вальс. 

3 тема: «Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах» 

(февраль) 

 Поет – поет соловушка (русская народная мелодия в обработке Г.Лобачева);  

 М.Красев. Синичка;  

 Р.Шуман. Совенок;  

 А.Аренский. Птичка летает; 

  Э.Григ.Птичка; 

  В.Калинников.Тень – тень, Журавель; 

 П.Чайковский. Песня жаворонка («Детский альбом»);  

П.Чайковский. Песнь жаворонка («Времена года»); 

  М.Глинка. Жаворонок; 

  К.Сен – Санс. Осел, Кенгуру, Аквариум, Лебедь («карнавал животных»); 

 Н.Римский – Корсаков. Полет шмеля (опера «Сказка о царе Салтане»); 

 К.Сен – Санс. Птичик («карнавал животных»); 

 К.Сен – Санс. Антилопы, Длинноухие персонажи («карнавал животных»);  

 А.Алябьев.Соловей, обр. Ф.Листа; 

  Ж – Ф Рамо. Пение птиц; 

  М.Равель. Печальные птицы. 

4 тема: «Природа и 

музыка» (март). 

 Г.Свиридов. Дождик («Альбом пьес для детей»); 

С.Майкапар. Облака плывут («Бирюльки»); 

Э.Григ. Утро (сюита из музыки драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»); 

 М.Мусоргский. Рассвет на Москве – реке (вступление к опере «Хованщина»); 

 С.Прокофьев.Вечер («Детская музыка»); 

Р.Шуман. Вечером, Ночью («Фантаксические пьесы»); 

 А.Вивальди. Концерт «Осень» («времена года»); 

С.Прокофьев. Фея осени (балет «Золушка»); 

 П.Чайковский. Осень («Детские песни»), Ноябрь («Времена года»); 

Ц.Кюи. Зима; 

Р.Шуман. Зимой («Альбом для юношества»); 

Г.Свиридов. Тройка (музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»); 

А.Вивальди. Концерт «Зима», 1 – я и 2 – я части («Времена года»; 

  П.Чайковский. 1 – я симфония «Зимние грезы», 2 – я часть;  

 Г.Свиридов. Зима («Альбом пьес для детей»); 

 А.Гречанинов. Подснежник; 

 П.Чайковский. Подснежник («Времена года»); 

 Р.Шуман. Май, милый май! («Альбом для юношества»);  

С.Прокофьев. Фея Весны (балет «Золушка»). А.Вивальди. Концерт «Лето», 2 – я и 3 

– я части («Времена года»); 

 Л. Бетховен. 6 – я симфония, 4 – я часть – «Гроза»); 

 А. Аренский. Незабудка; М. Балакерев. В саду. 

5 тема: «Сказка в 

музыке» (апрель) 

 П.Чайковский. Нянина сказка, Баба Яга («Детский альбом»);  

 М.Мусоргский. Избушка на курьих ножках («Картинки с выставки»;  

 Сказочка («Детская музыка»); 

С.Майкапар. Мимолетное виденье («Бирюльки»); 

 Э. Григ. Танец Эльфов («Лирические пьесы»), В пещере горного короля (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Петр Гюнт»), Шествие гномов, соч. 54, № 3;  

М.Мусоргский. Гном. Старый замок («Картинки с выставки»);  

 Э.Григ.Кобольд;  

 А.Лядов. Баба – яга, Кикимора;  
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 Н.Римский – Корсаков. Океан – море синее (опера «Сказка о царе Салтане»);  

 П.Чайковский. Лебеди, Танец лебедей, Одетта и Зигфрид, Измена, Финал, Вальс, 

вальс (балет «Лебединое озеро»), Дуэт Мари и Принца, Колыбельная, Мыши, 

Финальный вальс, Фея драже (балет «Щелкунчик»), Принцесса и принц, 

Интродукция (Фея Сирени, Фея Карабос, Вальс, Танец с веретеном, Красная шапочка 

и Волк (балет «спящая красавица). 

6 тема: «Музыкальные 

инструменты и 

игрушки» (май) 

 Праздничные пасхальные звоны колоколов и песнопения Свято – Троицкой 

Сергиевой Лавры;  

 Архангельские колокола – праздничный звон, свадебный звон, вечерний звон; 

  Э.Григ. Колокольный звон;  

 Ф.Лист. Кампанелла;  

 М.Мусоргский. Богатырские ворота («картинки с выставки»);  

 С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром №2, 1 – я часть;  

 М.Мусоргский. Рассвет на Москве – реке (вступление к опере «Хованщина»);  

 И.Стравинский. Масленица (балет «Петрушка»);  

 С.Прокофьев. Бой часов (балет»Золушка»); 

  Симфоническая сказка «Петя и волк»; 

  И.С.Бах. Органная токката ре минор; А.Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром 

ре минор, 1 – я часть, концерт для мандалины с оркестром до мажор, 1 – я часть, 

Концерт для 23 флейты с оркестром соль минор, 4 – я часть, Концерт для виолончели 

с оркестром соль минор, 1 – я часть, Концерт для скрипки с оркестром ля минор, 1 – я 

часть, В.Моцарт. Концерт для флейты, арфы и оркестра до мажор, 1 – я часть 

Взаимодействие с семьей строим по следующим направлениям:  

 дни открытых дверей;  

 подготовка презентаций  

 участие в проектах 

  участие в праздниках, театральных спектаклях; 

  изготовление костюмов; 

  подбор произведений; 

  родительские собрания.  

Одним из важных условий реализации системы художественноэстетического воспитания 

в дошкольном учреждении является организация предметно-развивающей среды. В каждой 

возрастной группе созданы условия для художественно-речевой и музыкальной деятельности: 

имеются театральные, игровые уголки, художественные центры. Центры содержат 

разнообразный материал, пособия, игры.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

1. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

2 Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах».  

3.Радынова О.П. «Методические рекомендации к программе»  

4. Комплект СД - дисков с произведениями «Музыкальные шедевры»  

Программа «Формирование культуры безопасности у детей» от 3 до 8 лет 
Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 

воспитания, развития детей 

Шестой год жизни ребенка характеризуется относительной стабилизацией 

физиологических функций и процессов. Начинается овладение сложными видами движений, 

разными способами их выполнения, требующими развитой координации движений, ловкости. 

Дети быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение 

тела в различных вариантах игр и упражнений. Таким образом, в старшей группе появляется 

возможность целенаправленного формирования физических качеств и видов движений, 

определяющих физическую готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

Источником познания, эталоном поведения в различных ситуациях для ребенка остается 
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взрослый, общение с ним становится внеситуативным, приобретает форму сотрудничества. Дети 

стремятся обсуждать темы, связанные с жизнью собеседника, высказывать свое мнение, находить 

его подтверждение в словах взрослого. Дошкольники испытывают потребность в уважении, 

понимании, в совпадении своих оценок поведения других людей с оценками значимых для них 

взрослых, в подтверждении знакомых правил. Это определяет тактику взаимодействия педагогов 

(родителей) с детьми в образовательном процессе (в ходе семейного воспитания), делает 

актуальными различные формы работы, предполагающие анализ ситуаций, отдельных действий 

людей с точки зрения их соответствия правилам, нормам, требованиям. 

Более значимыми партнерами для общения становятся сверстники, возникает личностное 

отношение к ним, осуществляется выбор друзей, обладающих определенными личностными 

качествами, во взаимодействии с ними у дошкольников складывается образ самого себя. 

Возникают достаточно устойчивые социальные роли, для поддержания (или изменения) которых 

дети прилагают определенные усилия. Старшие дошкольники учатся по аналогии с имеющимся 

опытом понимать позицию другого человека, начинается переход от эгоцентризма к децентрации. 

Актуальными становятся темы программы, связанные с общением людей, различными 

ситуациями взаимодействия. 

Ведущим является наглядно-образное мышление. Активно развивается воображение, что 

дает качественно новый толчок к совершенствованию всех видов детской деятельности. На основе 

аффективного воображения возникают механизмы психологической защиты. Педагогу и 

родителям важно поддерживать и оптимизировать процессы развития воображения, активно 

опираться на него в образовательном процессе. Также необходимо принимать во внимание тот 

факт, что благодаря определенному уровню развития воображения ребенок способен приписывать 

свои проблемы, отрицательные поступки другим, жить в воображаемом мире. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Возникает 

произвольное и опосредованное запоминание и припоминание, хорошо развита механическая и 

эйдетическая память, легче запоминается эмоционально значимая информация. На основе 

развития речи, мышления, памяти, приобретающей интеллектуальный характер, возникает 

способность рассуждать. 

Поведение детей старшего дошкольного возраста определяется соподчинением мотивов. В 

этот период важной задачей взрослых становится правильное формирование мотивационной 

сферы дошкольников. Становление умения самостоятельно выделять цель, планировать свою 

деятельность, реализовывать план, достигая цели, наряду с задачами развития мотивации разных 

видов деятельности, определяет структуру и содержание личностно ориентированных 

образовательных ситуаций (см. «Личностно ориентированные образовательные ситуации...»). 

Целеустремленность поведения окончательно приобретает общественную направленность. 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой, дети учатся соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами. Открытость, искренность, впечатлительность ребенка 

шестого года жизни обусловливают высокую эффективность воспитательных воздействий. Эти же 

качества определяют актуальность формирования аспектов культуры безопасности, связанных с 

контактами с незнакомыми людьми. 

Растет роль сюжетно-ролевой игры, с развитием которой становится возможным 

моделирование и осознание дошкольниками социальных отношений, применение и осмысление 

знаний, освоенных в ходе восприятия произведений художественной литературы, фильмов, 

мультфильмов, рассказов взрослых, полученных в личном опыте. Накопление, осмысление и 

применение представлений активно происходит и в различных видах продуктивной деятельности. 
Программные задачи 

Природа и безопасность: 

" формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных 

с ними потенциально опасных ситуациях; 

" знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными 

природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
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" знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 

" формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 

преодоления различных видов опасностей; 

" развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

" знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в 

игровое взаимодействие; 

" формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять 

схемы; 

" учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

" обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

" в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

" обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

" формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

" формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения 

и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; " закладывать основы 

психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

" обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

" расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; " дополнять и 

конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения; 

" систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью. 
Содержание и организация образовательного процесса 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, 

понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их формулировать. В этот период 

происходит активное накопление опыта выявления потенциально опасных объектов, явлений, 

способов избегания попадания в проблемные ситуации. Основной упор делается на ознакомление 

детей с моделями культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности. 

Содержание и структура образовательных ситуаций способствуют развитию психических 
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процессов, становлению ребенка как субъекта детских видов деятельности, формированию 

предпосылок учебной деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации могут 

являться компонентом различных форм организации непосредственно образовательной 

деятельности старших дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, 

творческих проектов, предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, 

творческих мастерских, занятий и др.  

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в форме занятий 

позволяет решать не только задачи формирования культуры безопасности, но и ряд 

специфических задач, важнейших для данного этапа обучения. Это формирование у детей 

предпосылок учебной деятельности; становление субъектной позиции ребенка в 

образовательном процессе [53]; постепенное становление в совместной партнерской 

деятельности позиции взрослого как регламентатора форм и содержания детской деятельности, 

первоначальное овладение дошкольниками знаково-системными формами мышления. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений 

происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Во 

время утреннего прихода детей в образовательную организацию проводятся беседы, 

способствующие актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных видов 

деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении трудовых поручений, 

гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие выявить 

потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с моделями безопасного 

поведения, осуществления различных видов деятельности. В рамках данного режимного момента 

при участии родителей организуются экскурсии, позволяющие обогащать представления 

дошкольников о работе экстренных служб, о действиях участников дорожного движения, о 

правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на территории различных 

природных сообществ решаются задачи формирования у детей навыков безопасного для себя и 

природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности осуществления 

двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок организуется обыгрывание 

различных ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, что позволяет отрабатывать 

применение Правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии с различными 

условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи формирования 

навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой деятельности, включающей культуру 

безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление с 

произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и видеофильмов, 

работа в творческих мастерских, инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных 

режимных моментов. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного процесса представлены 

в методическом пособии «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе». 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются знания. 

Формирование знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие». В рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и 

явлениях, о растениях и животных. В свою очередь парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности» как раздел образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» знакомит дошкольников с правилами безопасного осуществления познавательно-

исследовательской деятельности. Знакомство с произведениями художественной литературы, 
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музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение необходимых для 

формирования культуры безопасности представлений в образной, чувственной форме, 

способствует становлению ее важнейшего компонента — готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности. 

Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность к преодолению 

опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и безопасности — формируются на 

основе содержания и форм работы образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляются в различных 

видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием саморазвития, 

самореализации растущего человека является грамотная организация предметно-

пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды позволяет 

проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому отображению познанного. 

Чтобы выполнять активизирующие функции, предметно-пространственная среда должна быть 

обустроена для организации сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», 

«Спасатели» и др.), включать модели предметов быта, уголки для различных 

разновидностей самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, творческой 

деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между ДОО и семьей, как 

и ранее, строится в соответствии с тем, какие компетенции более успешно формируются в детском 

саду, а какие — в условиях семьи. Также сохраняется традиционное разделение форм работы по 

освоению различных тем, используемых в ДОО и дома. Так, например, при обращении к разделу 

«Безопасность в общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на себя ознакомление с 

произведениями художественной литературы, анализ ситуаций общения и взаимодействия, 

оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и рассказов, стимулируют включение 

освоенной информации в сюжет ролевых и режиссерских игр. Родители являются образцом для 

подражания, именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми людьми прежде всего 

копируют дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа демонстрируют одобрение 

или неодобрение того или иного варианта поведения как чужого человека, так и ребенка, 

общающегося с ним. Важнейшая задача родителей — следить за выполнением правил, требовать 

их неукоснительного соблюдения. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным направлением 

повышения родительской компетентности становится освоение различных методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и потребностям старших 

дошкольников, формирование умения их применять. 
Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области 

«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных ситуациях, 

связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений художественной литературы 

происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков, в процессе лепки, создания 

аппликаций, при выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся 

различать растения, грибы. Формируется умение на элементарном уровне оценивать действия 

персонажей сказок, реальных людей, их соответствие правилам безопасного для себя и природы 

поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с природными 

явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует и дополняет 

представления детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных произведений, при 

выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются навыки 
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осуществления безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в повседневной жизни, 

почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также продолжается 

ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. 
Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, 

в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит 

уточнение представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в 

различных дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые 

ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных 

материалов, рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. 
Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей формируются 

представления о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он может 

доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение 

недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами культурного и 

безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит 

различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими 

же правами обладают и другие люди, уважать их. Формируются представления о способах защиты 

своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 
Безопасность в помещении 

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений. 

Это требует проведения целенаправленной работы по формированию навыков безопасного 

поведения в данной сфере. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных 

ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, 

формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать 

происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется освоение последовательности 

действий при пожаре, под руководством взрослого организуется отработка необходимых 

навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, параллельно 

рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в 

игровой форме организует отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 

неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

• владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

• имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
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взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

Подготовительная к школе группа 
Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, воспитания, развития 

детей 

Дети седьмого года жизни осознанно упражняются в различных действиях, пытаются 

ставить двигательную задачу, выбирать разные способы ее решения. Возникает произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного результата, 

осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. Формируется умение анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и результата, различных 

условий. Активно развиваются скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость, 

выносливость. Это позволяет активизировать работу по формированию соответствующих 

возрасту видов движения, определяющих физическую готовность к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности, качеств, связанных с психологической готовностью, — инициативы, 

выдержки, настойчивости, решительности и смелости. 

Зарождается внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

устойчивыми становятся социальные роли в группе, формируются внутренняя позиция детей в 

социальном взаимодействии, осознание себя субъектом социальных отношений. Вырабатывается 

эмоциональное отношение к нормам поведения, стремление им соответствовать; формируется 

умение оценивать себя и других с точки зрения соблюдения норм, вычленять суть несоответствия, 

определять последствия нарушения правил. В ходе взаимодействия дошкольники учатся ставить 

себя на место другого, дифференцировать стиль общения в зависимости от ситуации, выбора 

партнера, понимать побуждения других и скрывать свои чувства и эмоции. В этот период большой 

интерес у дошкольников вызывают вопросы организации общения, ситуации, требующие 

применения освоенных правил, задачи, связанные с разъяснением норм и требований младшим 

дошкольникам. 

Уровень представлений о свойствах предметов, природных объектов и явлений позволяет 

формировать способы безопасного осуществления различных видов деятельности, действий в 

групповом помещении, дома, на игровой площадке, на улицах города, в природных условиях. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве дает возможность формировать 
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соответствующие практические навыки, широко использовать схемы, макеты. 

Память становится произвольной, старшие дошкольники умеют использовать различные 

приемы запоминания, лучше запоминается и легче включается в долговременную память 

информация, получение которой было подкреплено положительными эмоциями. Развивается 

механическая, смысловая, эйдетическая память. Внимание также становится произвольным, 

растет его объем, оно становится более опосредованным. 

Воображение становится произвольным, опосредованным и преднамеренным, может 

выполнять защитную функцию (уход от проблем в мир фантазий). Оно развивается под 

влиянием всех видов детской деятельности, становясь в свою очередь трамплином для их 

развития. К 7 годам на основе знаний и опыта дошкольники могут представить течение опасной 

ситуации, назвать ее возможные последствия, предложить несколько вариантов развития 

событий. Дети 7-го года жизни теряют непосредственность, возникает четкое соподчинение 

мотивов, ведущими становятся моральные, общественные мотивы, формируются новые — 

стремление действовать как взрослый, получать одобрение, поддержку; мотивы самоутверждения 

и самолюбия в отношениях со сверстниками. Педагогам и родителям необходимо учитывать и 

развивать данные мотивы как основу и залог успешного осуществления различных видов детской 

деятельности, личностного становления детей. У воспитанников подготовительной к школе 

группы сформированы основы самооценки, самокритичности, внутренней позиции в общении и 

деятельности. 

В рамках всех видов деятельности с той или иной долей самостоятельности дети могут 

выделить учебную (познавательную, практическую, игровую, творческую) задачу, выбрать пути 

и построить план ее решения, оценить полученный результат с точки зрения достижения 

поставленной цели. В этот период при правильной организации образовательного процесса 

активно формируются важнейшие предпосылки учебной деятельности: позиция субъекта 

деятельности, умение выделять в предложенном задании адаптированную учебную задачу, 

работать по инструкции, способность самостоятельно находить способы решения практических и 

познавательных задач, контроль за способом выполнения своих действий и умение оценивать их, 

сформированность личностного (мотивационного) компонента деятельности (см. также 

«Личностно ориентированные образовательные ситуации...»). 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Дошкольники активно используют 

свои знания и опыт, моделируют отношения между людьми, воспроизводят мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности; игра становится 

символической. Вместе с этим игра начинает вытесняться на второй план практически значимой 

деятельностью. 
Программные задачи 

Природа и безопасность: 

" систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

" формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

" учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные 

последствия нарушения правил для человека и природы; 

" обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

" способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

Безопасность на улице: 

" формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

" учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 
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соблюдения Правил дорожного движения; 

" совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

" формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут; 

" формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

" формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой 

деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, младшими 

дошкольниками; 

" совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Безопасность в общении: 

" формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

" совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

" обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

" в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

" способствовать формированию психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

" формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения 

в проблемных ситуациях; 

" воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта;" совершенствовать умение применять знание правил 

безопасного поведения в общественных местах, формировать необходимые компетенции. 
Содержание и организация образовательного процесса 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых детьми 

осуществляются анализ определенных событий, выбор и отработка оптимальных моделей 

поведения, происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие 

психических процессов, воспитание личностных качеств. 

При осуществлении непосредственно образовательной деятельности в форме занятий в 

подготовительной к школе группе возникает ряд новых задач, связанных с тем, что старший 

дошкольник от ориентации на усвоение социальных норм и отношений между людьми 

обращается к преимущественной направленности на усвоение способов действий с предметами 

(Д. Б. Эльконин). Это определяет важность задач образовательного процесса, связанных с 

освоением детьми общих способов выделения свойств объектов и явлений, решения некоторого 

класса конкретно-практических задач, проблем. Именно обращение от результатов деятельности 

к способам становится ориентиром при построении занятий (других форм работы с 

дошкольниками). 

С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое значение 

приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного самостоятельного 

выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, на выявление их значения и 

назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку приобретает рефлексивно-оценочный 
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этап занятия, на котором организуется осмысление детьми факта и путей достижения 

поставленных ими задач. Огромное значение для развития всех видов детской деятельности и 

возникновения предпосылок становления учебной деятельности играет осознание важности 

приобретенных дошкольниками ранее и находящих применение на занятии знаний, умений, 

опыта, личностных качеств (см. также «Личностно ориентированные образовательные 

ситуации...»). 

Как и ранее, большое значение для обогащения знаний, умений, становления компетенций, 

связанных с безопасным поведением, имеет образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах. В рамках данного направления работы в подготовительной к школе группе 

происходит формирование опыта осмысления и применения освоенных представлений и навыков. 

Время с момента прихода детей в образовательную организацию до завтрака. В ходе 

осуществления различных видов самостоятельной деятельности и выполнения трудовых 

поручений педагог имеет возможность выявить уровень сформированности определенных 

навыков безопасного поведения, осознанности и систематичности выполнения правил. При 

необходимости 

организуются беседы, позволяющие дополнить представления дошкольников по данной 

проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет причины несоблюдения определенными детьми 

правил, намечает дальнейшие направления работы с группой, взаимодействия с отдельными 

воспитанниками и их семьями. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения. Наблюдение обеспечивает 

непосредственное восприятие ребенком действительности, обогащает его чувственный опыт. В 

подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все основные функции данного метода 

познания, на его основе дошкольники учатся решать разного рода учебные и практические задачи, 

делать выводы, формулировать правила. Используется организация наблюдения изнутри, когда 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них. 

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основной задачей 

которых становится обогащение представлений, социального, познавательного и 

коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность выявить уровень сформированности 

у воспитанников навыков безопасного для себя и окружающих поведения, определить содержание 

дальнейшей индивидуальной и подгрупповой работы. 

С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр акцент 

делается на формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, учитывать погодные 

условия, оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия ее правилам, но и 

требованиям безопасности. Большое внимание уделяется неукоснительному соблюдению норм 

безопасного поведения, формированию осознанного отношения к выполнению правил при 

использовании велосипедов, самокатов, санок, лыж. 

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень сформированности 

культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, окружающих людей и природных 

объектов выполнять трудовые действия, использовать инвентарь. 

В периоды перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном организуются слушание 

литературных произведений, различные виды художественно- творческой деятельности. Народные 

и литературные сказки, рассказы для детей отражают многовековой опыт передачи 

подрастающему поколению назидания в занимательной форме, содержат примеры правильного 

поведения, последствий нарушения героями различных правил безопасности. Восприятие 

произведений художественной литературы дает детям возможность обогатить опыт проживания 

определенных ситуаций, полученный при непосредственном восприятии действительности, 

научиться оценивать свое поведение по аналогии с действиями персонажей. 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, слушание музыкальных произведений 

способствуют объединению эмоциональной и эстетической сфер, расширяют горизонты 

эмоционально-образного, чувственного познания, помогают систематизировать впечатления, 

отразить их в художественном образе. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного процесса представлены 
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в методическом пособии «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе». 

Активное участие детей в каждой из форм работы становится одним из факторов 

становления мыслительных операций, развития наблюдательности, воображения, способности 

концентрировать и распределять внимание. С целью поддержки развития психических процессов 

используются также специально подобранные развивающие задания. 

При организации самостоятельной деятельности детей и осуществлении наблюдения за 

нею выявляются степень сформированности навыков, осознанности действий, мотивы следования 

правилам или причины их нарушения. Поскольку формированию готовности к безопасной 

жизнедеятельности способствует лишь воспитание, нацеленное на развитие самостоятельности 

ребенка, его творческой активности, положительного отношения к самому себе и окружающим 

людям, на становление диалектического мышления, основным свойством образовательной среды 

в ДОО должна быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Формированию самостоятельности, ответственности у воспитанников подготовительной к 

школе группы, а также систематизации и осмыслению полученной информации способствует 

организация проектной деятельности. Так, в ходе реализации проекта «Малышам о правилах 

безопасности» воспитанники подготовительной группы выступают в качестве наставников 

младших дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать информацию, выбирать 

главное, ориентироваться на понимание собеседником, использовать различные средства 

передачи знаний. В рамках детско-родительских проектов создаются наглядные пособия, 

проводится работа по оценке уровня безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка 

к семейным и командным конкурсам, к выставкам. Подобная работа способствует становлению 

продуктивных детско-родительских отношений сотрудничества, что очень важно в 

предшкольный период. 

Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации парциальной 

программы в подготовительной к школе группе связаны с перспективой поступления детей в 

школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через семью значительную роль 

играют разные формы работы, в которых родители являются партнерами детей, членами детско-

взрослой команды. Повышение в ходе обучения и самообразования с накоплением опыта родительской 

компетентности позволяет мамам и папам воспитанников вносить более весомый вклад в решение 

образовательных задач. Например, если ранее педагог просил прочесть ребенку фрагмент литературного 

произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, то теперь родители сами могут грамотно 

организовать обсуждение, подвести детей к определенным выводам. 

В рамках просветительской работы большое внимание уделяется вопросам обеспечения 

психологической безопасности детей в период адаптации к школьному обучению, обсуждается 

роль семьи в решении данной задачи. Важнейшей является проблема постепенного делегирования 

зон ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, сопряженная с формированием 

компетенций безопасного поведения. 

Основным результатом обучения и самообразования родителей должно стать 

формирование продуктивных тактик семейного воспитания, освоение технологий формирования 

культуры безопасности, развитие способности участвовать в образовательном процессе, 

поддерживать индивидуальную образовательную траекторию с позиций любви и уважения к 

ребенку. 
Природа и безопасность 

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, создания аппликаций, 

при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных видов памяти, внимания, 

составления описательных рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил сбора грибов и ягод 

в различных игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, передавать эти правила при 

помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог учит 

детей прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных явлений (метель, 
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снегопад, гололед). В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с возможными проблемными 

ситуациями, связанными с природными и погодными условиями в разные времена года, учатся 

избегать их (не допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного 

удара и т. д.). Педагог знакомит воспитанников с базовыми правилами самопомощи, главным из 

которых является непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, 

медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной деятельности в лесу, у 

реки, на морском побережье. 

Важной особенностью, продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными становится 

рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к живым существам. 

К решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения правил безопасного для 

себя и животных поведения педагог подходит через организацию изучения особенностей 

жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним. Также происходят 

актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных животных, формируется 

умение предвосхищать возможность возникновения связанных с ними проблемных ситуаций. 
Безопасность на улице 

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», 

«ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной 

литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с 

макетами происходят дополнение и конкретизация знаний детей об устройстве городских улиц, о 

Правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуется отработка применения данных 

правил в смоделированных педагогом ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных 

ситуаций, действий участников дорожного движения, формированию навыков безопасного 

поведения на улице (умение выбрать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть определенную 

дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев 

сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразить личное 

отношение. Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что 

именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в 

стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе сотрудников ДПС, 

шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, воспитанники 

подготовительной к школе группы при помощи педагога и родителей формулируют правила 

поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень безопасности площадки и действий 

детей, изображенных на сюжетных рисунках. 
Безопасность в общении 

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей, анализировать 

ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога воспитанники подготовительной к 

школе группы готовят театрализованные 

представления для младших дошкольников, инсценируя различные ситуации общения и 

взаимодействия, передавая особенности характера и поведения различных персонажей. 

У ребенка 6—7 лет должны быть сформированы четкая установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и правила 

обращения за помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, проявляемые 

по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы от 

манипулирования, оценивать степень безопасности различных идей, предложений, которые могут 

исходить от сверстников и старших детей. Рассматривая различные ситуации общения, 

представленные в произведениях художественной литературы, смоделированные педагогом, 



81 

 

взрослый учит дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при необходимости 

убеждать в свой правоте оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. На 

примере персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать смелость и 

безрассудство, трусость и осторожность. Совершенствуется умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье. Формируется уважение к правам других, своим правам, умение защищать 

их доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские 

чувства. 
Безопасность в помещении 

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению практического опыта дошкольников, происходит 

увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, 

выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной к 

школе группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как нужно действовать в них (в 

том числе в случае, если ребенок находится дома один). Продолжается знакомство с работой 

экстренных служб. Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в 

зависимости от обстоятельств, учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ по 

сюжетной картинке, выбирая важные сведения), называть свои имя, фамилию, домашний адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности действий при пожаре. В ходе чтения произведений 

художественной литературы, просмотра мультфильмов актуализируются и дополняются знания 

детей о причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть последствия не верных 

действий. Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами 

поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной стороны, связано 

с тем, что дети все чаще посещают разного рода общественные места, с другой — с возникающими 

в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, контроля за их выполнением. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

• владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

• имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 
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общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

Программа Ефименко Н.Н «Театр физического развития» 

Основные задачи по физическому развитию детей с ОВЗ. 

Создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования умения и навыков правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. 

- воспитания красоты, грациозности, выразительности движений. 

- развитию самостоятельности и творческой двигательной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

 потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
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другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей). 

Развивающая предметно-пространственная обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей, игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо- физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды построена на 

следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ГБДОУ обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ обеспечивает  

условия  для  развития  игровой  и  познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
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осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др., игрушки, 

отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели 

современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в среде представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения ГБДОУ и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 
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слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Дети должны имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ГБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы. 
Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, 

признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 
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- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа 

и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления. Пособия для обследования и развития 

фонематических процессов, формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения 

грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и 

сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

ГБДОУ детский сад №8 укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего воспитателя), учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

. В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ детский сад №8 созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования.  

ГБДОУ детский сад №8 самостоятельно или с привлечением других организаций 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования 

дошкольников. ГБДОУ детский сад №8 осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ГБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и задачи, в т. ч.: 

— осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

— обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,  с  использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

ГБДОУ создаёт материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ГБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ГБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
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воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР ГБДОУ учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 обеспечивают ГБДОУ детский сад №8 возможность выполнения требований Стандарта 

к условиям реализации и структуре Программы;  

 обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития воспитанников;  

 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учётом направленности Программы, категории воспитанников, вида ГБДОУ детский сад №8, 

форм обучения и иных особенностей образовательного процесса и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления ГБДОУ детский сад №8:  

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

  расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео-

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

пополнение комплекта средств обучения, приобретения спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет; 

  расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности;  

 иных расходов, связанных с реализацией Программы. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ детский сад №8 осуществляется 

исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

учитывают требования Стандарта к условиям реализации Программы. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
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Планирование деятельности педагогов ГБДОУ опирается на результаты педагогического 

учета индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности учреждения 

направлено на совершенствование коррекционно- образовательного процесса   и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ГБДОУ. 

Коррекционно-образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 30 мая и условно делится 

на три периода: 

I период работы – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период работы – декабрь, январь, февраль,  

III период работы – март, апрель, май, июнь. 

Три недели в начале сентября и две в конце мая отводятся на диагностику уровня общего 

и речевого развития детей по всем разделам Программы. Необходимым условием реализации 

программы для детей является проведение комплексного психолого- педагогического 

обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально- волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех 

видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в подготовительной к 

школе группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;

 второй (в середине учебного года), если необходимо выяснить, какие трудности 

испытывает ребенок с нарушением речи при освоении Программы для оценки образовательных 

достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов;

 третий (в конце учебного года) дает полное представление динамике развития ребенка 

в течение года на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним.

Обследование, речевая диагностика являются важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно- 
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образовательных программ. 

Специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого - педагогическом 

консилиуме при заведующей ГБДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы. 

ППк работает по плану, составленному на учебный год. Заседания ПМПК подразделяются 

на плановые и внеплановые. 

Плановые ППк проводятся не реже 2 раз в год: в сентябре и мае месяце. Деятельность 

планового ППк ориентирована на решение следующих задач: 

· определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

· выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для 

развития и обучения обучающихся; 

· динамическая оценка состояния ребенка, группы и коррекция ранее намеченной 

программы. 

Внеплановые заседания ППк собираются по запросам специалистов, организующих 

коррекционно-развивающее обучение или работу вне занятий с конкретным ребенком, а также по 

запросам родителей (законных представителей) воспитанников. Поводом для внепланового ППк 

является слабая или отрицательная динамика обучения и развития обучающегося. 

Задачами внепланового ППк являются: 

· решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

· изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее 

неэффективности. 

Порядок проведения ППк: 

· ППк проводится под руководством председателя ППк, а в его отсутствие — 

заместителя председателя. 

·На заседании ППк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной 

работе, представляют заключения на обучающегося и рекомендации. 

На основе итоговой оценки интеллектуального и речевого развития, особенностей 

поведения, характера, личностных качеств, интересов и способностей, состояния здоровья 

комплектуются группы для занятий с учителем-логопедом. Группы могут переформировываться 

в зависимости от изменения уровня общего и речевого развития детей. Для детей, имеющих 

наиболее низкие показатели диагностики индивидуального развития, разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Организация коррекционно–образовательной деятельности педагогов с воспитанниками в 

группе компенсирующей направленности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное. Объём недельной 

образовательной нагрузки составлен в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 
Старшая группа 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20-25 минут. Индивидуальные занятия в сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

«Речевое развитие» 1 

«Познавательное развитие» 
(познавательно-исследовательская деятельность) 

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных математических представлений) 

2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 

Подгрупповые занятия с логопедом 2 
Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности проводится 

в неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут. Индивидуальные занятия в сетку занятий не 

включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

«Познавательное развитие» 
(познавательно-исследовательская деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных математических представлений) 

2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальное развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 
Подгрупповые занятия с логопедом 4 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, 

в семье. 
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Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда проводятся ежедневно 

в вечерний отрезок времени. 

В структуре образовательного процесса с 9.00 до 13.00 часов проходит специально 

организованная образовательная деятельность с коррекцией недостатков речевого развития детей, 

которая проходит в форме игровых подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционно–логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальный план работы. 

Также проводятся интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры- драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом- психологом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физическому воспитанию. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. Родители 

дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в их 

подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

Совместная коррекционная деятельность учителя – логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа (закрепление произношения поставленных логопедом 

звуков); 

- работа над речевым дыханием, над плавностью и длительностью выдоха; 

- лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

- закрепление навыков чтения и письма. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
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воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

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

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с несколькими детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы. 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 

Взаимосвязь учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

Подготовительный этап 

1. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и 

тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков –постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков.  

1.Автоматизация звуков в распевках. 

2. Продолжать развивать неречевые функции. 

3. Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; точность 

выполнения движений). 

4. Развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия. 

5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом Этап 

формирования коммуникативных умений и навыков 

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий диапазон 

голоса. 

3. Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения. 

Взаимосвязь учителя-логопеда инструктор по физической культуре 
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Для успешной организации речевых моментов во время проведения 

физкультурных занятий инструктор по физической культуре применяет: 

 дифференцированный подход к детям с различными речевыми нарушениями; 

 целенаправленный подбор речевого материала. 

Поскольку двигательные упражнения могут сопровождаются речью, материал для 

произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбирает логопед в 

соответствии с речевыми возможностями дошкольников с речевыми нарушениями с учётом их 

возраста и этапов логопедического воздействия – от простого к сложному. 

Стихотворные тексты позволяют также нормализовать темп речи детей, добиться 

большей её плавности, ритмичности, что положительно сказывается на формировании 

слоговой структуры слова, а в конечном счёте на совершенствовании фонетической стороны 

речи. Систематическое многоплановое использование речевых рифмовок, привлекательных для 

детей, способствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической 

работы, осуществлению преемственности и взаимосвязи в работе логопеда и инструктора по 

физической культуре. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ГБДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
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Режимные моменты 
Возраст  

4-5 5-6 6-7 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 
07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 – 08.30 08.20 – 08.30 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 
08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

СООД. Занятия 9.00 – 10.10 9.00 – 11.05 09.00 – 11.15 

Самостоятельная деятельность 10.10 -10.30 - - 

Второй завтрак. 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 
11.15 – 12.15 11.15 – 12.15 11.15 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 –  12.30 12.15 –  12.30 12.15 –  12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 

Совместная деятельность 
15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 
16.15 – 16.45 16.15 – 16.45 16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 16.45 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные моменты 
Возраст  

4-5 5-6 6-7 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 
07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 – 08.30 08.20 – 08.30 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Совместная деятельность. Игры. На улице (по погоде) 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 
10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 

Совместная деятельность 
15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Чтение 

художественной литературы. Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

16.00 -19.00 16.00 -19.00 16.00 -19.00 

 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду 

с этим, не менее важно использовать игровую деятельность, поддерживать собственные интересы 

детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 

дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную. 
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Режим двигательной активности 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка 

дошкольника, является двигательная активность. Благоприятное воздействие на организм может 

быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. 

Двигательный режим включает в себя занятия по физической культуре и самостоятельную 

деятельность детей. Основу образовательного процесса в ГБДОУ составляет применение 

здоровьесберегающих технологий: 

В связи с учетом особенностей детей дошкольного возраста с ТНР, в ГБДОУ 

разработана рациональная модель режима двигательной активности. 

Модель режима двигательной активности 
№ п/п Вид деятельности по физической 

активности 

Особенности проведения старшая группа (в 

мин.) 

подготовите льная 

группа 

(в мин.) 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 10 

2 Двигательная разминка Ежедневно 10 10 

3 Физминутка Ежедневно 3-4 3-4 

4 Подвижные игры Ежедневно 5 5 

5 Физические упражнения Ежедневно 20 25 

7 Бодрящая гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно 15 15 

8 «Физическая культура» 3 раза в неделю 25 30 

9 «Музыка» 2 раза в неделю 25 30 

10 Музыкальные вечера досугов 1 раз в неделю 25 30 

11 Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Ежедневно 50 60 

12 Спортивные праздники и развлечения В течение года в зависимости 

от возраста (2-3 раза в год) 

25 30 

13 Спортивные досуги 1 раз в месяц 25 30 

14 День здоровья 1 раз в год 25 30 

 
3.8. Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

3.8.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. 

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежат;

 принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения.

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Главными задачами образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик является закрепление у детей новых умений в разных видах самостоятельной 

деятельности и представлений, обобщение знаний, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагог создает разнообразные условия, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

проблемные ситуации, через постановку проблемы, требуют самостоятельного решения и 
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действия детей. 

Принцип продуктивности образовательной деятельности связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми. Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность и культурные практики основаны на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В образовательной деятельности и культурных практиках она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) педагогом вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе самостоятельной деятельности, 

при прослушивании музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность организуется в процессе самостоятельной двигательной 

активности. 

Образовательная деятельность и культурные практики, осуществляемые в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. 
Возрастная категория от 5 до 6 лет. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

События. Формировать у детей представления о будничных и событийных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к событиям, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Организовывать мероприятия, посвященные «Новому году», «8 Марта», «Дню защитника 

Отечества», события народного календаря. 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей. Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
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музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 
Возрастная категория от 6 до 7 лет. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. 

д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

События. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к событию и его 

проведении. 

Организовывать мероприятия, посвященные «Новому году», «8 Марта», «Дню защитника 

Отечества», «Здравствуй школа», события народного календаря. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной событийной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

3.8.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

 развивающие игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
Возрастная категория 5 – 7 лет. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог: 

 постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений;

 не спешит при первых же затруднениях на помощь ребенку, полезнее побуждает 

его к самостоятельному решению
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 если же без помощи не обойтись, в начале эта помощь минимальна: дает совет, 

задает наводящие вопросы, активизирует имеющийся у ребенка прошлый опыт;

 опирается на потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых;

 предоставляет детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливает их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи;

 поддерживает детскую инициативу и творчество;

 показывает детям рост их достижений;

 вызывает у детей чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.

3.8.3 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов 

 

В целях совершенствования и развития содержания Программы, актуализации 

нормативных и научно-методических ресурсов Программы, в ГБДОУ проводится работа в 

следующих направлениях: 

- публикация Программы в электронном виде на сайте ГБДОУ; 

- систематический мониторинг изменений в нормативно-правовой базе в сфере 

образования РФ; 

- внесение актуальных изменений в нормативно-правовые и локальные акты ГБДОУ; 

- разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников ГБДОУ; 

- оперативное реагирование методической службы ГБДОУ на запросы 

педагогических работников ГБДОУ по актуальным проблемам педагогики, психологии, 

специальной педагогики и психологии; -знакомство с достижениями современной 

педагогической науки и педагогической практики, новыми педагогическими технологиями с 

целью применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

-организация системы методической работы ГБДОУ с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы работников. 

-организация рефлексивной деятельности работников в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений. 

-создание методических разработок, адаптация и модификация традиционных методик, 

индивидуальных технологий и программ; 

-создание условий для использования педагогами ГБДОУ наиболее эффективных форм 

организации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

- внесение изменений в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т.д. 

В ГБДОУ предусмотрена система работы по повышению квалификации педагогических 

работников, которая включает в себя следующие направления: 

-повышение профессионального уровня педагогических работников ГБДОУ (повышение 

квалификации, установление квалификационной категории в соответствии с действующим 

законодательством); 

- участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

педагогических чтений и семинаров, подготовка и проведение конкурсов профессионального 

педагогического мастерства педагогических работников, сбор, обработка и анализ информации о 

результатах коррекционно-образовательной работы. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для совершенствования содержания 

Программы, предполагает периодическое (по мере необходимости) обновление страницы 

«Образование» на официальном сайте ГБДОУ. 

Совершенствование материально-технических условий, необходимых для создания 
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развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы: 

• пополнение предметно- ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• обеспечение Программы печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

• обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

• обогащение развивающей предметно-пространственной среды современными ТСО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности работы контрактной службы ГБДОУ в рамках 

действующего законодательства. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

http://government.ru/docs/18312/


102 

 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии 

у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Быховская А.М., Казова Н.А. «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР», СПб: Детство-пресс, 2012 г., 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – 

СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, 

Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. 

Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом для развития 

интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: 

Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя 

у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
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Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5.

 Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. 

Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи /под ред. Проф. Л. В. Лопатиной – СПб., ЦДК проф. Л. б. Баряевой 

2014 г. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: 

В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е. 

Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с 

детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. 

Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей

 дошкольного возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 
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 обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: 
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Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 
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Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 
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— М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация  
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся 

с ограниченными возможностями (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее - Программа) предназначена для специалистов и воспитателей, 

работающих с группой компенсирующей направленности (дети с ТНР), разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11 2022 г. № 

1022. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, современного социального заказа, обусловленного увеличением числа детей с 

речевыми нарушениями. В рамках данной образовательной программы использованы технологии 

комплексного сопровождения образовательного процесса.  

Программа представляет собой целостную, систематизированную модель взаимодействия 

всех участников образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов), 

учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, возможности предметно- 

пространственной развивающей среды, обеспечивающую своевременную профилактику и 

коррекцию речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и речевого 

развития детей. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей с ОНР 1, 2, 3 уровней речевого развития. В 

дошкольное образовательное учреждение в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

принимаются дети на основании заключения территориальной психолого-медикопедагогической 

комиссии.  

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

1. Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В каждом из них 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

3. Дана характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).  

4. Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в 

дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

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

физическое развитие;  

5. Раскрыты особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР;  

6. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; 

особенности организации педагоги 

7. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

8. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлены режимы дня; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

  Задачи Программы:  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ. Основная часть 

образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11 2022 г. № 1022. 

Для создания условий, стимулирующих коррекцию речевого развития детей используются 

следующие формы занятий:  

- формирующие занятия учителя-логопеда - базовый компонент; 

- специальные занятия воспитателей - закрепляющий (прямой подход) компонент; 

 - игровые занятия воспитателей - закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

 -музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

 -психологические тренировки - активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом-психологом психологической базы речи и всего функционального потенциала речевой 

деятельности каждого воспитанника. 

 Особенности осуществления образовательной деятельности  

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть специально организованной образовательной 

деятельностью (далее - Занятия) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Занятия подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы.  

3. Образовательная деятельность носит светский характер.  

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: а) 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона.  
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5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения детского сада. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов 

режима дня (холодный и теплый период). 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности окружения. 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы педагогов и родителей. 

 Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа даёт 

возможность принять активное участие в организации воспитательно-образовательного процесса, 

в выборе и корректировке его содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего 

социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного 

образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на информацию об 

образовательных услугах, на выбор их и гарантию эффективности и качества. Дошкольное 

учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование образовательных 

запросов родителей. Родители могут получить информацию через индивидуальные консультации, 

семинары, мастер-классы, информационные стенды и сайт ГБДОУ.  
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Приложение 1 

 

 

 

Схема обследования 

Анкетные данные 
Фамилия, имя ребенка  ____________________________________________________________  

Дата рождения, возраст ___________________________________________________________  

Домашний адрес _________________________________________________________________  

Откуда поступил  ________________________________________________________________  

Решением ТПМПК от____________протокол №_______________________________________ 

рекомендовано пребывание в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на срок__________________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты ____________________________________________________  

Логопед (Ф. И. О., подпись) 
Сведения о родителях:  

мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) ________________________  

___________________________________________________________________________________  

Национальный язык _________________________________________________________________  

Двуязычие _________________________________________________________________________ 

 

Анамнез 
От которой по счету беременности ребенок___________________________________________ 

Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, травмы, хронические заболевания)

 _______________________________________________________________________________  

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, затяжные) ___________  

 _______________________________________________________________________________  

Стимуляция  ____________________________________________________________________  

Наблюдалась ли асфиксия _________________________________________________________  

Резус-фактор, совместимость ______________________________________________________  

Вес и рост при рождении __________________________________________________________  

Вскармливание: 

грудное вскармливание до _________________________________________________________  

 

Раннее психомоторное развитие 
Голову держит с _____________________ (1,5м.) 

Сидит с ____________________________(6м.) 

Ползает с ___________________________ 

Стоит с _____________________________ 

Ходит с ____________________________(11-12м.) 

Появление первых зубов ______________ (6-8м.) 

 
Перенесенные заболевания 
До года  ________________________________________________________________________  

После года ______________________________________________________________________  

Ушибы, травмы головы ___________________________________________________________  

Судороги при высокой температуре _________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 
Гуление _____________________ (3м.) 
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Лепет _______________________ (4-8м.) 

Первые слова ________________ (1г.) 

Первые фразы________________  (1,5-2Г.) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине  _________________________________  

Использование жестов ____________________________________________________________  

Занятия с логопедом  _____________________________________________________________  

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии  (на основании 

медицинской карты) 
Педиатр ________________________________________________________________________  

Невролог _______________________________________________________________________  

Психиатр _______________________________________________________________________  

ЛОР ___________________________________________________________________________  

Офтальмолог ____________________________________________________________________  

Логопед ________________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 
1. Общие данные 
Контактность  ___________________________________________________________________  

Особенности поведения ___________________________________________________________  

2. Состояние слухового внимания 

Дифференциация звучащих игрушек  _______________________________________________  

Определение направления звука ____________________________________________________  

Восприятие и воспроизведение ритма 

 4 года  5 лет  6 лет 

- - . - - - . - - … 

. . - … - … - - 

- . - - . . - .. - - . 

. - . . - - . . - - - . 
 

3. Исследование зрительного восприятия 

Восприятие цвета 

Умение соотносить и показать цвета (подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца): 

 4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)  ___________________________  

 5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, черный)  _________  

 6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный)  ________________________________________________  

 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда) 

 4 года (круг, квадрат, овал, треугольник)  __________________________________________  

 5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник ______________________________  

 6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник)  _______________  

 

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

Ориентировка в пространстве: 

 4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади)____________ 

 5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа)   

 _______________________________________________________________________________  

 6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)  _______________________________  
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Ориентировка в схеме тела: 

 4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) __________________  

 _______________________________________________________________________________  

 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)  _______________________  

 _______________________________________________________________________________  

 б лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) __________________  

 

Складывание картинок из частей: 

 4 года (2—4 части) _____________________________________________________________  

 5 лет (3—5 частей) _____________________________________________________________  

 6 лет (4—8 частей)  _____________________________________________________________  

 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

 4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек)  _______  

 _______________________________________________________________________________  

 5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)  ______________  

 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек)  ___  

 
Исследование состояния моторной сферы 
1. Состояние общей моторики  
Выполнение упражнений: 

 4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) _____________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)  ________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 б лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

подбросить и поймать мяч)  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости) 

Кинестетическая основа движений: 

 4года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, потом — на 

левой руке)  _____________________________________________________________________  

 5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой 

руки, обеих рук)  _________________________________________________________________  

 6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом 

— на левой)  ____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Кинетическая основа движений: 

 4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот) 

 _______________________________________________________________________________  
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 5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей 

рукой) __________________________________________________________________________  

 6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой)

 _______________________________________________________________________________  

 

Навыки работы с карандашом: 

 4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 

круги) __________________________________________________________________________  

 5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека) 

________________________________________________________________________________ 

 б лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений 

глазных яблок) 

Выполнение упражнений: 

 4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, 

надуть щеки)  ___________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, 

втянуть щеки, наморщить нос)  _____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) ___________________  

 _______________________________________________________________________________  

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок  ____________________________  

 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение 

кончика языка) 

Движения нижней челюсти: 

 4 года (открыть и закрыть рот) ___________________________________________________  

 5 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-влево) ______________  

 6 лет (открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-влево) ______________  

 

Движения губ: 

4 года («улыбка», «трубочка»)  ___________________________________________________  

 5 лет («улыбка», «трубочка», «улыбка-трубочка»)  __________________________________  

 6 лет («улыбка», «трубочка», «улыбка-трубочка», поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, одновременно поднять верхнюю губу и опустить нижнюю) ________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Движения языка: 

 4 года («лопата», «жало», «качели», «маятник»)  ____________________________________  

 5 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник»)  _______________________  

 6 лет («лопата», «жало», «лопата-жало», «качели», «маятник», «чашечка», «вкусное варенье») 

 _______________________________________________________________________________  

 

Движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

 4 года ________________________________________________________________________  

 5 лет _________________________________________________________________________  
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 6 лет _________________________________________________________________________  

 
Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  _________________________________________  

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов)  ___________________  

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) ______  

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, сумбукозная щель)  ________  

Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)  _________________  

Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой)  _____________________  

Состояние звукопроизношения 

 4 года  

 

[б], [п], 

[м]

 ___________________  

[в], 

[ф]

 ___________________  

[д], [т], [н] 

 ___________________  

[г], [к], 

[х]

 ___________________  

 

[с], [з], [ц] 

 _________________________  

[с'], [з’] 

 _________________________  

[ш], [ж]___________________ 

[ч], [щ]____________________ 

[л], [л’] 

 _____________________________  

[р], [р’] 

 _____________________________  

[а], [о] [у], [и] [ы]______________ 

[я], [ё] [ю], [е] [й]______________ 

 

 5 лет 

 

[б], [п], 

[м]

 ___________________  

[в], 

[ф]

 ___________________  

[д], [т], [н] 

 ___________________  

[г], [к], 

[х]

 ___________________  

 

[с], [з], [ц] 

 _________________________  

[с'], [з’] 

 _________________________  

[ш], [ж]___________________ 

[ч], [щ]____________________ 

[л], [л’] 

 _____________________________  

[р], [р’] 

 _____________________________  

[а], [о] [у], [и] [ы]______________ 

[я], [ё] [ю], [е] [й]______________ 

 

 

 б лет  

 

[б], [п], 

[м]

 ___________________  

[в], 

[ф]

 ___________________  

[д], [т], [н] 

 ___________________  

[г], [к], 

[с], [з], [ц] 

 _________________________  

[с'], [з’] 

 _________________________  

[ш], [ж]___________________ 

[ч], [щ]____________________ 

[л], [л’] 

 _____________________________  

[р], [р’] 

 _____________________________  

[а], [о] [у], [и] [ы]______________ 

[я], [ё] [ю], [е] [й]______________ 
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[х]

 ___________________  

 

Состояние дыхательной и голосовой функций 
 4 года: 

 Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) _______________________________________________________________  

 Объем дыхания (достаточный, недостаточный)  _________________________________  

 Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с носовым 

оттенком, глухой, монотонный)  ______________________________________________  

 5 лет: 

 Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) _______________________________________________________________  

 Объем дыхания (достаточный, недостаточный)  _________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с носовым 

оттенком, глухой, монотонный)  ______________________________________________  

 6 лет: 

 Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) _______________________________________________________________  

 Объем дыхания (достаточный, недостаточный)  _________________________________  

 Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с носовым 

оттенком, глухой, монотонный)  ______________________________________________  

 

Особенности динамической стороны речи 
 4 года: 

 темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  _________________________________  

 ритм (нормальный, дисритмия)  ______________________________________________  

 паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)  _____________________  

 употребление основных видов интонации  _____________________________________  

 5 лет: 

 темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  _________________________________  

 ритм (нормальный, дисритмия)  ______________________________________________  

 паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)  _____________________  

 употребление основных видов интонации  _____________________________________  

 6 лет: 

 темп (нормальный, ускоренный, замедленный)  _________________________________  

 ритм (нормальный, дисритмия)  ______________________________________________  

 паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)  _____________________  

 употребление основных видов интонации  _____________________________________  

 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 
 4 года: 

Кот

 ____________________  

Вода

 ____________________  

Стук 

Мост

 _______________________  

Спина

 _______________________  

Банка 

Фантик 

 _______________________________  

Тропинка 

 5 лет: 

Самолет Микстура  
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 __________________________________  

Скворец 

 __________________________________  

Фотограф 

 ________________________________________  

Парашютист

 ________________________________________  

Погремушка 

 

 Предложения 

Сестренка развешивает простыни. 

__________________________________________________________________________ 

Ребята слепили снеговика 

__________________________________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку 

__________________________________________________________________________ 

 6 лет: 

Тротуар 

 _________________________________  

Градусник

 _________________________________  

Фотоаппарат 

Экскаватор 

 ___________________________________________  

Виолончелист

 ___________________________________________  

Регулировщик 

 

 Предложения 

Водопроводчик чинит водопровод ____________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Регулировщик руководит движением на перекрестке ____________________________  

 _________________________________________________________________________  

У фотографа фотоаппарат со вспышкой _______________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Состояние фонематического восприятия 
1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 
 

 4 года: 

ба-па  _______________________________ па-ба  _____________________________________  

га-ка  ________________________________ ка-га _____________________________________  

та-да ________________________________ да-га _____________________________________  

ма-ба ________________________________ ба-ма  ____________________________________  

ва-ка  _______________________________ ка-ва  _____________________________________  

ня-на ________________________________ на-ня  ____________________________________  

 

 5 лет: 

ба-па-ба _____________________________ па-ба-па __________________________________  

да-та-да _____________________________ та-да-та  __________________________________  

га-ка-га ______________________________ ка-га-ка ___________________________________  

за-са-за  _____________________________ са-за-са ___________________________________  

жа-ша-жа ____________________________ ша-жа-ша  _________________________________  

та-тя-та ______________________________ тя-та-тя ___________________________________  

 

 6 лет: 

са-ша-са _____________________________ ша-са-ша __________________________________  

са-ца-са______________________________ ца-са-ца ___________________________________  

ча-тя-ча _____________________________ тя-ча-тя ___________________________________  

ща-ча-ща ____________________________ ча-ща-ча __________________________________  

ща-ся-ща ____________________________ ся-ща-ся __________________________________  
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ла-ля-ла _____________________________ ля-ла-ля __________________________________  

 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать 

картинки) 

 

 4 года: 

Кот-кит ___________________________________________________________________  

Дом-дым _________________________________________________________________  

Мышка-мишка ____________________________________________________________  

Уточка-удочка _____________________________________________________________ 

 5 лет: 

Почка-бочка ______________________________________________________________  

Трава-дрова _______________________________________________________________  

Корка-горка _______________________________________________________________  

Сова-софа ________________________________________________________________ 

 

 6 лет: 

Пашня-башня _____________________________________________________________ 

Катушка-кадушка __________________________________________________________  

Крот-грот  ________________________________________________________________  

Мышка-мошка ____________________________________________________________  

 

3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении (показать картинки) 

 4 года: 

Коса-коза  ________________________________________________________________  

Кочка-кошка ______________________________________________________________  

Миска-мишка _____________________________________________________________  

Малина-марина ____________________________________________________________ 

 

 5 лет: 

Суп-зуб __________________________________________________________________  

Челка-щелка ______________________________________________________________  

Сайка-чайка _______________________________________________________________  

Галка-галька ______________________________________________________________ 

 6 лет: 

Собор-забор _______________________________________________________________  

Касса-каша________________________________________________________________  

Сук-жук  __________________________________________________________________  

Лук-люк __________________________________________________________________ 

 

Состояние фонематического анализа и синтеза 
4 года (выделение звука [р] из слов  (определить «рычит» ли собачка в словах): 

Майка _______________________________ Санки ____________________________________  

Шапка_______________________________ Пирамидка ________________________________  

Рыба  _______________________________ Рак _______________________________________  

Корова ______________________________ Лимон  ___________________________________  

 

 5 лет (выделение начального ударного гласного из слов): 

Астра _______________________________ Арка _____________________________________  

Осень _______________________________ Озеро ____________________________________  

Улей  _______________________________ Уши ______________________________________  

Иглы ________________________________ Искра ____________________________________  
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 6 лет 

 выделение конечного согласного из слов: 

Кот _________________________________ Сук ______________________________________  

Сом  ________________________________ Малыш ___________________________________  

Лимон _______________________________ Грач _____________________________________  

Сироп _______________________________ Лещ ______________________________________  

 выделение начального согласного из слов: 

Мост  _______________________________ Банка _____________________________________  

Пол  ________________________________ Тапки ____________________________________  

Вода ________________________________ Чайник  ___________________________________  

Дом  ________________________________ Щетка ____________________________________  

 Определение последовательности звуков в слове: 

Кот _________________________________ Вата ______________________________________  

Дом  ________________________________ Лапа _____________________________________  

Нос _________________________________ Рыба _____________________________________  

Суп _________________________________ Шина_____________________________________  

 Определение количества звуков в словах: 

Нос _________________________________ Ваза ______________________________________  

Бык _________________________________ Батон _____________________________________  

Кит  _________________________________ Банка _____________________________________  

 
Исследование состояния импрессивной речи 
1. Пассивный словарь (объем словаря, соответствие возрастной норме) 

 4 года  ________________________________________________________________________  

 5 лет _________________________________________________________________________  

 6 лет _________________________________________________________________________  

 

2. Понимание различных форм словоизменения 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) 

 4 года: 

Кот-

коты

 __________________________________  

Машина-машины 

Окно-

окна

 __________________________________________  

Лист-листья 

 5 лет: 

Медведь-медведи 

 ___________________________________  

Кукла-куклы 

Дерево-

деревья

 _________________________________________  

Стул-стулья 

 6 лет: 

Пень-

пни

 ___________________________________  

Ворона-вороны 

Перо-

перья

 _________________________________________  

Гнездо-гнезда 

 

Дифференциация предложно-падежных конструкций (показать по картинкам) 

 4 года: 

Кошка в домике. 

 ___________________________________  

Кошка на крыше. 

Бабочка над цветком. 

 _________________________________________  

Мышка под грибком. 
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 5 лет: 

Бабочка на 

цветке.

 ___________________________________  

Елочка перед домом. 

Кошка за домом. 

 _________________________________________  

Бабочка около 

цветка.

 _________________________________________  

 6 лет: 

Собака спит под 

крыльцом.

 ___________________________________ 

 ___________________________________  

Собака вылезает из-под крыльца. 

Кошка прячется за домом. 

 _________________________________________ 

 _________________________________________  

Кошка выходит из-за дома. 

 

Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (показать по 

картинкам) 

 4 года: 

Дом-домик ______________________________________________________________________  

Ложка-ложечка __________________________________________________________________  

Ведро-ведерочко _________________________________________________________________  

 5 лет: 

Стол-столик _____________________________________________________________________  

Кровать-кроватка  ________________________________________________________________  

Подушка-подушечка _____________________________________________________________  

 6 лет: 

Мяч-мячик ______________________________________________________________________  

Ваза-вазочка ____________________________________________________________________  

Одеяло-одеяльце _________________________________________________________________  

 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по картинкам) 

 4 года: 

Мальчик выходит из дома.  ________________________________________________________  

Мальчик переходит улицу. ________________________________________________________  

Мальчик подходит к дому.  ________________________________________________________  

 5 лет: 

Птичка вылетает из клетки. ________________________________________________________  

Птичка подлетает к клетке.  ________________________________________________________  

Птичка залетает в клетку. _________________________________________________________  

 6 лет: 

Машина выезжает из 

гаража.

 __________________________________  

Машина отъезжает от гаража. 

Машина объезжает гараж. 

 __________________________________________  

Машина въезжает в тоннель 

 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 
1. Состояние активного словаря  

А) НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Назвать существительные по темам 

 4 года: 

«Игрушки»______________________________________________________________________  

«Посуда» _______________________________________________________________________  

«Одежда»  ______________________________________________________________________  
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«Обувь» ________________________________________________________________________  

 

 5 лет: 

«Мебель» _______________________________________________________________________  

«Овощи» _______________________________________________________________________  

«Фрукты» _______________________________________________________________________  

«Транспорт» ____________________________________________________________________  

 

 6 лет: 

«Ягоды»  _______________________________________________________________________  

«Дикие животные»  ______________________________________________________________  

«Домашние животные» ___________________________________________________________  

«Птицы» ________________________________________________________________________  

 

Назвать одним словом (обобщить) 

 4 года: 

Мяч, кукла, 

машинка

 ___________________________________  

Чашка, тарелка, ложка 

Рубашка, платье, шорты______________________ 

Тапки, туфли, ботинки 

 5 лет: 

Стул, стол, 

шкаф

 ___________________________________  

Огурец, помидор, морковь 

Яблоко, банан, 

апельсин

 _________________________________________  

Автобус, самолет, теплоход 

 

 6 лет: 

Клубника, смородина, черника 

 ___________________________________  

Волк, лиса, заяц 

Кошка, собака, 

свинья

 _________________________________________  

Аист, кукушка, ласточка 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

 4 года: 

Человек (ноги, руки, голова, глаза, уши)  ____________________________________________  

Стул (спинка стула, сиденье стула, ножки стула)  _____________________________________  

Машина (кузов машины, колеса машины) ____________________________________________  

 5 лет: 

Человек (нос, рот, шея, живот, грудь) _______________________________________________  

Одежда (рукав, воротник, пуговица) ________________________________________________  

Машина (кабина машины, руль) ____________________________________________________  

 6 лет: 

Человек (локоть, ладонь, затылок, висок) ____________________________________________  

Одежда (манжета, петля для пуговицы)  _____________________________________________  

Машина (фары, мотор) ____________________________________________________________  

 

В) ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

 4 года (ответить на вопросы по картинкам): 

Что делает мальчик? 

(Ест)

 _____________________________________  

Что делает девочка? 

Что делает птица? 

(Летит)

 ________________________________________  

Что делают рыбки? (Плавают) 
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(Спит)

 _____________________________________  

Что делают дети? (Играют) 

 ________________________________________  

Что делают машины? (Едут) 

 

 5 лет (ответить на вопросы): 

Как передвигаются птицы? 

(Летают)

 _____________________________________  

Как передвигаются рыбы? (Плавают) 

 _____________________________________  

Как передвигается змея? (Ползает) 

 _____________________________________  

Как передвигается лягушка? (Прыгает) 

Как передвигается человек? 

(Ходит)

 ________________________________________  

Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает) 

 ________________________________________  

А как подает голос корова? (Мычит) 

 ________________________________________  

А как подает голос петух? (Кукарекает) 

 

 6 лет (ответить на вопросы): 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)  ________________________________  

А как подает голос волк? (Воет) ____________________________________________________  

А как подает голос лошадь? (Ржет)  _________________________________________________  

А как подает голос овца? (Блеет)  ___________________________________________________  

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)  ___________________________________________  

А что делает продавец? (Продает) __________________________________________________  

А что делает швея? (Шьет)  ________________________________________________________  

 

С) АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Назвать предъявленные цвета 

 4 года 

Красный

 _______________________________________  

Синий 

 _______________________________________  

Зеленый 

Желтый

 _____________________________________  

Белый

 _____________________________________  

Черный 

 

 5 лет 

Красный

 _______________________________________  

Оранжевый

 _______________________________________  

Желтый

 _______________________________________  

Зеленый 

Голубой

 _____________________________________  

Синий 

 _____________________________________  

Белый

 _____________________________________  

Черный 

 

 6 лет 

Красный

 _______________________________________  

Оранжевый

 _______________________________________  

Желтый

 _______________________________________  

Зеленый 

 _______________________________________  

Голубой

 _______________________________________  

Фиолетовый

 _____________________________________  

Розовый 

 _____________________________________  

Белый

 _____________________________________  

Черный

 _____________________________________  

Серый

 _____________________________________  
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Синий Коричневый 

 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

 4 года: 

Мяч какой? (Круглый)  ___________________________________________________________  

Платок какой? (Квадратный) _______________________________________________________  

 5 лет: 

Солнце какое? 

(Круглое)

 _______________________________________  

Печенье какое? (Квадратное) 

Косынка какая? 

(Треугольная)

 _____________________________________  

Огурец какой? (Овальный) 

 6 лет: 

Руль какой? 

(Круглый)

 ______________________________________  

Окно какое? 

(Квадратное)

 ______________________________________  

Флажок какой? (Треугольный) 

Слива какая? 

(Овальная)

 ______________________________________  

Одеяло какое? (Прямоугольное) 

 

Д) ПОДБОР АНТОНИМОВ 

 б лет: 

Друг

 __________________  

Добро

 __________________  

Горе 

Горячий

 __________________________  

Легкий 

 __________________________  

Длинный 

Давать

 _____________________________  

Поднимать 

 _____________________________  

Продавать 

 

Е) СОСТОЯНИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа (образовать по аналогии) 

 4 года: 

Стол — 

столы

 ______________________________________  

Рот — 

 ______________________________________  

Кукла 

Рука — 

 ______________________________________  

Окно — 

 5 лет: 

Кот — 

коты

 ______________________________________  

Лев — 

 ______________________________________  

Река — 

Ухо —

 ______________________________________  

Кольцо 

 6 лет: 

Глаз — 

глаза

 ___________________  

Лист — 

 ___________________  

Стул — 

Лень — 

 _________________________  

Воробей — 

Книга — 

 _______________________________  

Дерево — 
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Употребление имен существительных в косвенных падежах 

 4 года: 

Что есть у мальчика? 

(Мяч)

 _____________________________________  

Чего нет у мальчика? (Мяча) 

Кому мальчик дает мяч? (Девочке) 

Что ты видишь на картинке? (Машину) 

 ________________________________________  

Чем рисует девочка? 

(Карандашом)

 ________________________________________  

О ком думает кошка? (О мышке) 

 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам) 

 5 лет: 

Шар

 _____________________________________  

Ключ

 _____________________________________  

Береза 

Ложка

 ________________________________________  

Окно 

 

 6 лет: 

Карандаш

 _____________________________________  

Лист

 _____________________________________  

Книга 

Вилка 

 ________________________________________  

Ведро 

 

Согласование прилагательных с существительными единстве, числа (назвать по картинкам) 

 4 года: 

Красный мяч  ____________________________________________________________________  

Синий шар  _____________________________________________________________________  

Желтое ведро ____________________________________________________________________  

 

 5 лет: 

Оранжевый апельсин _____________________________________________________________  

Голубая бабочка _________________________________________________________________  

Белое блюдце ___________________________________________________________________  

 

 6 лет: 

Фиолетовый колокольчик _________________________________________________________  

Серая ворона ____________________________________________________________________  

Розовое платье  __________________________________________________________________  

 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам) 

 4 года:  

Где стоит ваза? (На 

столе)

 ______________________________________  

Где лежат фрукты? (В корзине) 

Где летает бабочка? (Над цветком) 

 ______________________________________  

Где спряталась мышка? (Под грибком) 

  

 5 лет: 

Где сидит снегирь? (На дереве)____________ 

Где стоит коза? (За забором) 

Где сидит кот? (Перед домом)_____________ 

Где растет елка? (Около дома) 

 6 лет: 
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Где спит собака? (Под 

крыльцом)

 _____________________________________  

Откуда вылезает собака? (Из-под крыльца) 

Где прячется кошка? (За 

домом)

 ________________________________________  

Откуда выходит кошка? (Из-за дома) 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам) 

 4 года: 

1 

Кот 

машина 

2 

 

_________________________ 

5 

 

______________________________ 

 5 лет: 

1 

Мяч 

Роза 

окно 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 6 лет: 

1 

Пень 

Воробей 

Книга 

ведро 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Ж) СОСТОЯНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (назвать по 

картинкам) 

 4 года: 

Стол — столик  __________________________________________________________________  

Чашка — чашечка ________________________________________________________________  

Кукла — куколка ________________________________________________________________  

 5 лет: 

Забор — 

заборчик

 _____________________________________  

Сапог — 

сапожок

 _____________________________________  

Кровать — кроватка 

Лента — ленточка 

 ________________________________________  

Ведро — 

ведерочко

 ________________________________________  

Окно — окошечко 

 6 лет: 

Лист — 

листок

 _____________________________________  

Трамвай — 

трамвайчик

 _____________________________________  

Изба — избушка 

Крыльцо — 

крылечко

 ________________________________________  

Кресло — креслице 

 

Образование названий детенышей животных 

 4 года: 

У кошки — 

котенок

У утки — 

 ________________________________________  
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 _____________________________________  

У лисы — 

У слона — 

 5 лет: 

У зайца — 

 _____________________________________  

У волка — 

 _____________________________________  

У белки — 

У козы — 

 ________________________________________  

У медведя — 

 6 лет: 

У коровы — 

 _____________________________________  

У лошади — 

У собаки —

 ________________________________________  

У овцы — 

 

Образование относительных прилагательных 

 6 лет: 

Стол из дерева (какой?) — деревянный 

Аквариум из стекла (какой?) —

 _____________________________________  

Крыша из соломы (какая?) — 

 _____________________________________  

Стена из кирпича (какая?) —

 _____________________________________  

Шапка из меха (какая?) 

Носки из шерсти (какие?) — 

 ________________________________________  

Сапоги из резины (какие?) —

 ________________________________________  

Крепость из снега (какая?) —

 ________________________________________  

Лопатка из металла (какая?) — 

 ________________________________________  

Сок из яблок (какой?) — 

Образование притяжательных прилагательных 

 6 лет: 

Очки бабушки (чьи?) — 

бабушкины

 _____________________________________  

Туфли мамы (чьи?) — 

 _____________________________________  

Усы кошки (чьи?) — 

Хвост лисы (чей?) — 

 ________________________________________  

Берлога медведя (чья?) —

 ________________________________________  

Гребень петуха (чей?) —- 

 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам) 

 6 лет: 

Мальчик выходит из дома. 

 _____________________________________  

Мальчик отходит от 

дома.

 _____________________________________  

Мальчик подходит к магазину 

Мальчик переходит 

улицу.

 ________________________________________  

Мальчик обходит 

лужу.

 ________________________________________  

Мальчик входит в дом. 

 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам) 

 6 лет: 

Девочка строит домик. 

 _____________________________________  

Девочка построила домик. 

Мальчик красит 

вертолет.

 ________________________________________  

Мальчик покрасил вертолет. 

Состояние связной речи 
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Пересказ текста из нескольких предложений 

 4 года: 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 5 лет: 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошёл к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попал лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 

уху. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

6 лет (составление рассказа по серии картинок): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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