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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

Поэтому миссия 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. 

Адаптированная основная образовательная программа БДОУ г. Омска «Детский сад № 6 

комбинированного вида» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  октября 

2013г. №1155) (далее ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

           - Санитарно-эпидемиологические требования к воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3648-20); 

- Уставом БДОУ г. Омска «Детский сад № 6 комбинированного вида», утвержденным 

15.01.2016г. департаментом образования г. Омска. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ТНР, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает 

реализацию программы: 

           -«Омское Прииртышье». Программа для дошкольных образовательных организаций. Борцова 

Л.В., Гаврилова Е.Н., Чернобай Т.А. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования -  проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: 

с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Нарушения, которые 

могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной системы, приводят к 

появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к 

нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее 

компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей старшего дошкольного возраста, 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.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

социализации и индивидуализации детей. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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; 
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– 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; развитие у детей социально-личностной культуры 

средствами приобщения их к истокам русской народной культуры, к культурному наследию Омского 

Прииртышья, знакомства с жизнью и бытом народа, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды; 

– 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, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на принципах и подходах в соответствии с ФГОС ДО, 

разработанного на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом конвенции ООН о правах ребенка. 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

1) поддержка разнообразия детства; 

2) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических работников) и детей, который предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам и является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

6) сотрудничество Организации с семьей; 

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

8) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, в форме творческой активности, игре как специфической, ведущей 

деятельности детей дошкольного возраста;  

11) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

12) принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. БДОУ 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.); 

– 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. 

Адаптированная основная образовательная программа:  

- предусматривает решение программных образовательных и коррекционных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и компенсирующей группы; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

- учитывает региональные особенности в образовательном процессе; 

- построена  с учетом соблюдения преемственности между возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Характеристика детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

 

Значимыми для разработки и реализации программы определены характеристики, связанные с 

особенностями учреждения, функционированием и особенностями компенсирующей группы для 

детей с ТНР старшего дошкольного возраста, контингента детей и родителей, обоснованностью 

выбора программ. 

В работе с детьми учитываются индивидуальные и возрастные особенности воспитанников. В 

основном, в группу поступают дети со второй группой здоровья. Дети, поступающие в БДОУ, имеют 

различные речевые заключения (ОНР) и группы здоровья. Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояния всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

 

Общая характеристика детей  

дошкольного возраста  с нарушениями речи 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 
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обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов.  

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Т. Б. Филичева) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т-т'-с-с'-ц]. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Фонетико-

фонематическое недоразвитие - это нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико- фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при фонетико- фонематическом нарушении 

является несформированность процессов восприятия звуков речи 

Программа рассчитана на работу с детьми четырехлетнего, пятилетнего и шестилетнего 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, II, III уровней речевого 

развития) на два и одни год обучения.  
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С целью эффективного взаимодействия в детском саду психологической службой изучаются 

семьи воспитанников, данные учитываются при планировании работы с родителями. 

Современное российское общество находится в состоянии системного кризиса. Кризисные 

явления отмечаются во всех сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной.  

В программе учитываем проблему кризисных явлений семьи, проявляющиеся в повреждении 

устоев семьи и потери традиционных нравственных  ориентиров родителей. 

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 

- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 

эмоционально – волевого развития и поведения, большая часть проблем спровоцирована 

нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений; 

- нарушены процессы формирования нравственной среды: у маленьких детей дает сбой 

усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют навыками 

согласования своего поведения с определенной системой нравственных правил и ориентиров, в 

молодежной среде царит культ жестокой силы, безграничного господства материальных ценностей 

над духовными; 

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке, о 

добродетели; 

- у подрастающего поколения не сформировано чувство ответственности перед семьей, 

обществом, нацией, государством; 

- в силу духовной и психологической пустоты в семейных отношениях дети и подростки 

тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью «пребыванием» в компании 

сверстников. 

Поэтому в БДОУ г. Омска «Детский сад № 6 комбинированного вида» созданы следующие 

условия по реализации Программы для полноценного обеспечения и предоставления равных 

стартовых возможностей для всех детей, достижение воспитанниками готовности к школе:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка дошкольным образовательным учреждением и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

  1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 



 

11 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой БДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой БДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных дошкольным учреждением условий в 

процессе образовательной деятельности.  Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых БДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление БДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

БДОУ на основе достижения детьми 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 детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 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;  

     - детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;   

     - карты развития ребенка;   

     - различные шкалы индивидуального развития. 

 Результативность логопедической работы и психологического сопровождения отслеживается 

через диагностические исследования три раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции.  
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Цель диагностики: выявление уровня речевого развития всех языковых компонентов у детей 

логопедической группы в начале учебного года на основании определенных показателей и 

получение данных о динамике развития в конце года.  

Задачи диагностики:  

• определить уровень развития основных компонентов речевой системы; 

• провести качественный анализ нарушений с акцентом на определение сохранных звеньев, 

которые могут быть использованы в дальнейшей коррекционной работе;   

• выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, 

индивидуально для каждого ребенка;  

• провести сравнение показателей развития всех языковых компонентов у детей в начале и в 

конце учебного года; 

• получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом.  

Разделы диагностики: 

• Исследование состояния звукопроизношения.  

• Исследование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза.   

• Исследование состояния лексического строя речи.   

• Исследование состояния грамматического строя речи.   

• Исследование состояния связной речи.  

Результаты оцениваются по следующим уровням: 

• высокий - соответствует возрасту;  

• средний - отдельные компоненты не развиты   

• низкий - большинство компонентов не развиты-  

На основании результатов диагностики  составляется речевой профиль группы, осуществляется 

планирование коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и индивидуальной), 

отбираются методы, приемы и технологии коррекционного воздействия,  комплектуются подгруппы 

для организованной деятельности.  

Методы проведения диагностики:  

• наблюдения;  

• беседы;   

• специальные игры и задания.  

Сроки проведения диагностики:  

1.Сентябрь. Проведение комплексного обследования состояния речи детей в начале учебного 

года. (Результаты заносятся в речевую карту и фиксируются в сводных таблицах диагностики).  

2. Январь. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса - результаты 

фиксируются в дневнике логопеда.  

3. Май. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса за год - результаты 

фиксируются в сводных таблицах, а так же отражаются в протоколах ПМПк по выпуску 

детей/продлению срока пребывания в речевой группе. Результаты диагностики обсуждаются на 

медико-педагогических консилиумах, на их основе даются рекомендации воспитателям группы, 

специалистам и родителям, а так же уточняется содержание коррекционной работы. 

ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим работником 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, 

связанная с оценкой эффективности педагогических воздействий с целью дальнейшего 

планирования образовательной деятельности. Педагогическая диагностика позволяет педагогу 

понять, в верном ли направлении он осуществляет свою деятельность с детьми, все ли 

образовательные потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе 

образования «зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в «уровень актуального развития».  

Для проведения  индивидуальной  педагогической  диагностики  учителем-логопедом  

используется  «Речевая  карта  ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Другие специалисты  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с тяжелыми  

нарушениями  речи  используют  для  проведения  индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной 



 

13 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–7 лет определяется 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

(см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

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

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2. Ребенок в семье и сообществе.  

Основные цели и задачи:  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Основные цели и задачи:  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

4. Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи:  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Возрастные 

группы 

Содержание психолого-педагогической работы* 

В сфере 

социальных 

отношений 

В области 

формирования 

основ 

гражданственнос

ти и 

патриотизма 

В сфере 

трудового 

воспитания 

В области 

формирования 

основ безопасности 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

П.18.6.2  

(п.п.1) 

П.18.6.2 

(п.п.2) 

П.18.6.2  

(п.п.3) 

П.18.6.2.  

(п.п.4) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

П.18.7.2  

(п.п.1) 

П.18.7.2 

(п.п.2) 

П.18.7.2  

(п.п.3) 

П.18.7.2.  

(п.п.4) 

     

* ФОП ДО (Приказ минпросвещения  от 25.11.2022г.   №1028) 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

1. Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

3.Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.   

4.Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

5. Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Возрастные 

группы 

Содержание психолого-педагогической работы* 

Сенсорные 

эталоны и 

познавательны

е действия 

Математические 

представления 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Природа 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

П. 19.6.2(п.п.1) П. 19.6.2(п.п.2) П. 19.6.2(п.п.3) П. 19.6.2(п.п.4) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

П. 19.7.2(п.п.1) П. 19.7.2(п.п.2) П. 19.7.2(п.п.3) П. 19.7.2(п.п.4) 

* ФОП ДО (Приказ минпросвещения  от 25.11.2022г.   №1028) 

 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 
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1. Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Дополнительно по программе Ушаковой О.С развитие коммуникативных способностей и 

развитие эмоциональной стороны речи. 

2. Приобщение к художественной литературе.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Возрастные 

группы 

Содержание психолого-педагогической работы* 

Развитие 

словаря 

Звуковая 

культура 

речи 

Грамматичес

кий  строй 

речи 

Связная 

речиь 

Интерес к 

художестве

нной 

литературе 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

П. 20.5.1 

(п.п.1) 

П. 20.5.1 

(п.п.2) 

П. 20.5.1 

п.п.3) 

П. 20.5.1 

(п.п.4) 

П. 20.5.1 

(п.п.1) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

П. 20.6.1 

(п.п.1) 

П. 20.6.1 

(п.п.2) 

П. 20.6.1 

(п.п.3) 

П. 2.6.1 

(п.п.4) 

П. 20.6.1 

(п.п.1) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

П. 20.7.1 

(п.п.1) 

П. 20.7.1 

(п.п.2) 

П. 20.7.1 

(п.п.3) 

П. 20.7.1 

(п.п.4) 

П. 20.7.1 

(п.п.1) 

* ФОП ДО (Приказ минпросвещения  от 25.11.2022г.   №1028) 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

1. Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

2. Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 
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3. Конструктивно-модельная  деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

4. Музыкальная  деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Возраст 

ные группы 

Содержание психолого-педагогической работы* 

Приобщен

ие к 

искусству 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть 

Контрукти

вно-

модельная 

деятельно

сть 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть 

Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Культурно

-досуговая 

деятельно

сть 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

21.5.2.1 

(п.п 1-9) 

21.5.2.2 

(п.п.1-4) 

21.5.2.3 

(п.п.1-5) 

21.5.2.4 

(п.п.1-6) 

21.5.2.5 

 

21.5.2.6 

 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

21.6.2.1 

(п.п 1-9) 

21.6.2.2 

(п.п.1-4) 

21.6.2.3 

(п.п.1-5) 

21.6.2.4 

(п.п.1-6) 

21.6.2.5 

 

21.6.2.6 

 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

21.7.2.1 

(п.п 1-9) 

21.7.2.2 

(п.п.1-4) 

21.7.2.3 

(п.п.1-5) 

21.7.2.4 

(п.п.1-6) 

21.7.2.5 

 

21.7.2.6 

 

* ФОП ДО (Приказ минпросвещения  от 25.11.2022г.   №1028) 

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое 

место при совместных построениях, передвижениях. 

Выполнять общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает 

условия для активной двигательной деятельности и положительного эмоционального 

состояния детей.  

Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные 

задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая 

детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 

подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу 

жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной 
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деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для 

здоровья привычки. 

 
Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ жизни, 

начинает формировать элементарные представления о разных формах активного отдыха, включая 

туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. 

Организует для детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, 

физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

- обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять физические 

упражнения, осваивать туристские навыки; 

- развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

- поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при ее организации, партнерское взаимодействие в команде; 

- воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 

двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

- формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес 

к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления о разных 

видах спорта; 

- сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, туризме, 

как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях и достижениях, 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских 

прогулок и экскурсий; 

- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать помощь и 

поддержку другим людям. 

 

 

 

Возрастные 

группы 

Содержание психолого-педагогической работы* 

Основная 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

упражнения 

Формировани

е основ ЗОЖ 

Активный 

отдых 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

22.5.2 (1) 22.5.2 (2) 22.5.2 (3) 22.5.2 (4) 22.5.2 (5) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

22.6.2(1) 22.6.2(2) 22.6.2(3) 22.6.2(4) 22.6.2(5) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

22.7.2(1) 22.7.2(2) 22.7.2(3) 22.7.2(4) 22.7.2(5) 

*ФОП ДО (Приказ минпросвещения  от 25.11.2022г.   №1028) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Направления «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» дополнены программой для дошкольных 

образовательных организаций «Омское Прииртышье» 

1. «Введение в мир природы экологии Омского Прииртышья» 

Содержание раздела: 

- географические особенности Омского Прииртышья; 

- биологическое разнообразие Омского Прииртышья; 

- охрана природы Омского Прииртышья. 

  Возраст Содержательная линия раздела* 

Старший  дошкольный возраст  (5 – 7 лет) стр. 7-8 

2. Введение в мир истории и общественных отношений  Омского Прииртышья» 

Содержание раздела: мир людей;  мир окружающей действительности. 
  Возраст Содержательная линия раздела* 

Старший  дошкольный возраст  (5 – 7 лет) стр. 13 

*Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций / Борцова Л.В., 

Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. – Омск: БОУДПО «ИРОООО», 2014. – 32с. 

3. Введение в мир труда и экономики  Омского Прииртышья» 

Содержание раздела: 

- транспортный комплекс Омского Прииртышья;  

- машиностроительный комплекс Омского Прииртышья 

- нефтехимический комплекс Омского Прииртышья; 

- сельское хозяйство Омского Прииртышья; 

- лесопромышленный комплекс Омского Прииртышья. 

 
  Возраст Содержательная линия раздела* 

Старший  дошкольный возраст  (5 – 7 лет) стр. 16 – 17 

 

4. Введение в мир культуры  Омского Прииртышья» 

Содержание раздела: 

1. «Архитектура, театры, музеи, изобразительное искусство Омского Прииртышья»: 

- архитектурный облик города Омска; 

- театральная жизнь Омского Прииртышья 

- музеи Омского Прииртышья; 

- художники Омского Прииртышья. 

2. «Быт и прикладное творчество жителей Омского Прииртышья» 

Содержание раздела: 

- жилище сибиряков; 

- одежда жителей Омского Прииртышья; 

- рукоделие жителей Омского Прииртышья; 

- ремёсла Омского Прииртышья. 

3. «Спортивные традиции и достижения жителей Омского Прииртышья» 

Содержание раздела: - подвижные игры Омского Прииртышья; 

- спортивные традиции Омского Прииртышья; 

- спортивные достижения жителей Омского Прииртышья. 

 

Дидактические единицы содержательной линии «Изобразительное искусство Омского Прииртышья» 

(на примере произведений художников Омского Прииртышья 
  Возраст Содержательная линия раздела* 

Старший  дошкольный возраст  (5 – 7 лет) стр. 21 

«Спортивные традиции и достижения Омского Прииртышья» 
  Возраст Содержательная линия раздела* 

Старший  дошкольный возраст  (5 – 7 лет) стр. 26 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(НОД, коррекционные занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие 

и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на трех основных блоках: 

- Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей (по санитарно- эпидемиологическим 

требованиям к содержанию и организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов). 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

строится: 
-на субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

-на диалогическом (а не монологическом) общении 
взрослого с детьми; 

-на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

-на партнерской форме организации образовательной 
деятельности: 

  -включенность воспитателя в деятельность наравне с 

детьми;  
  -добровольное присоединение детей к деятельности 

(без психического и дисциплинарного принуждения;  

  -свободное общение и перемещение детей во время 
деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства);  

Самостоятельная 

деятельность детей 
-свободная 

деятельность 

воспитанников в 
условиях созданной 

педагогами (в том 

числе совместно с 

детьми) 
развивающей 

предметно-

пространственной 
образовательной 

среды; 

 -обеспечивает выбор 
каждым ребенком 

деятельности по 

Взаимодействие 

с семьей 
формы: 

-

информациионно-
аналитические; 

- досуговые; 

- познавательные; 

- письменные; 
- наглядно- 

информационные. 
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  -открытый временной конец образовательной 
деятельности (каждый работает в своем темпе). 

интересам; 
 -позволяет ему 

взаимодействовать 

со сверстниками или 

действовать 
индивидуально; 

 -содержит в себе 

проблемные 
ситуации и 

направлена на 

самостоятельное 

решение ребенком 
разнообразных задач; 

 -позволяет на уровне 

самостоятельности 
освоить (закрепить, 

апробировать) 

материал, изучаемый 
в совместной 

деятельности со 

взрослым. 

Непрерывная  

образова-

тельная 

деятельность 

реализуется 

через 

организацию 
различных видов 

детской 

деятельности 
или их 

интеграцию с 

использованием 
разнообразных 

форм и методов 

работы, выбор 

которых 
осуществляется 

педагогами 

самостоятельно 
в зависимости от 

контингента 

детей, уровня 
освоения 

Программы и 

решения 

конкретных 
образовательных 

задач 

Образователь-

ная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

осуществляется 

работа по 
формированию 

культурно-

гигиенических 
навыков, 

воспитанию 

организован-
ности и   

дисципли-

нированности. 

Образовательная 
деятельность с 

детьми 

происходит в 
процессе 

утреннего 

приема, утренней 
гимнастики, 

прогулки, приема 

пищи, подготовки 

к послеобеден-
ному сну 

Индивиду 

альная работа с 

детьми 
(поддержка 

индивиду-

альности 

ребенка) - 
это деятель-

ность педагога, 

воспитателя, 
осуществляемая 

с учетом 

особенностей 
развития 

каждого ребенка 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

дидактические игры, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, объяснение, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдения,  

экскурсии,  

моделирование, чтение 

художественной 

литературы,  

беседы,  

просмотр 

видеосюжетов, 

обучение, объяснение, 

напоминание,  

личный пример,  

похвала,  

наблюдение, 

упражнения,  

тренинги,  

игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие; 

рассматривание 

иллюстраций,  

трудовая деятельность, 

театрализованные 

постановки,  

игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные; 

самообслуживание, 

дежурство, 

совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

экскурсии, 

путешествия, 

наблюдения, 

чтение,  

личный пример,  

беседа, 

объяснение, 

напоминание,  

показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

просмотр видео- 

сюжетов 
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тренинги,  

викторины, КВН 

праздники и 

развлечения,  

игровые ситуации 

продуктивная 

деятельность, 

экспериментировани

е, наблюдение 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодейст

вие с семьей 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

показ,  

экскурсии, 

наблюдение,  

беседа,  

опыты, 

экспериментирование, 

обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

игровые упражнения, 

игры – дидактические, 

подвижные,  

проектная 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

развивающие игры, 

проблемные ситуации, 

игра-

экспериментирование, 

умственное 

экспериментирование, 

игровые упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

моделирование, 

коллекционирование, 

проекты, 

интеллектуальные игры 

тематическая прогулка, 

конкурсы,   

КВН,  

трудовая деятельность, 

тематические выставки, 

мини-музеи 

игры – развивающие, 

подвижные, 

со строительным 

материалом,  

игры-эксперимен-

тирование,  

игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

(развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, 

парные картинки), 

самостоятельное 

раскрашивание «умных 

раскрасок», 

моделирование, 

наблюдение, 

интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую, опыты, труд в 

уголке природы, 

продуктивная 

деятельность 

беседа, 

коллекционир

ование, 

просмотр 

видеосюже-

тов,  

прогулки, 

домашнее 

эксперименти

рование, уход 

за 

животными и 

растениями 

совместное 

конструктивн

ое 

творчество, 

интеллектуал

ьные игры 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодейст-

вие с семьей 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

обучающие игры с 

использованием 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

словотворчество, 

рассматривание  

беседы, 

просмотр 
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предметов и игрушек 

(дидактические, 

настольно-печатные), 

коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные),  

чтение художественной 

и познавательной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сценарии 

активизирующего 

общения,  

имитативные 

упражнения, 

пластические этюды, 

коммуникативные 

тренинги,  

совместная 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

проектная 

деятельность,  

продуктивная 

деятельность, 

разучивание 

стихотворений, 

речевые задания и 

упражнения, 

моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций, 

творческие задания, 

показ настольного 

театра,  

работа с ковролином, 

коллективное 

рассказывание,  

работа по 

- обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение),  

освоение формул 

речевого этикета, беседы 

(фактическая, 

эвристическая,  с опорой 

на зрительное 

восприятие и без опоры 

на него);  

игры (хороводные, 

пальчиковые, речевые 

дидактические, игры-

драматизации, игры-

инсценировки);  

праздники (тематические 

досуги,  литературные 

викторины, КВН,  

развлечения), 

пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого,  

тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого),  

мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики; 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок; 

наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром; 

чтение,  

слушание, 

воспроизведение, 

имитирование;  

выставка в книжном 

уголке;  

презентации проектов 

иллюстраций,  

совместная  

продуктивная  

и игровая  

деятельность,   

игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог), 

самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей,  

игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театра  

(театр на банках, 

ложках и т.п.),  

игры:  

сюжетно- ролевые,  

настольно-печатные, 

театрализованные 

дидактические,  

игра–импровизация 

по мотивам сказок 

 

видеосюжетов, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

чтение, 

рассматрива-ние 

иллюстраций,  

речевые игры, 

игры-

драматизации 

пример 

коммуникати-

вных кодов, 

совместные 

семейные 

проекты, 

посещение 

театра, музея, 

выставок; 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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воспитателя 

- обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

- обучению пересказу 

по картине 

- обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

дидактические игры, 

наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности, 

чтение,  

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

коллективная работа, 

обучение,  

создание условий для 

выбора,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность,  

беседа,  

творческие задания, 

слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка),  

беседы  о музыке, 

наблюдение, 

рассматривание,  

беседа,  

рассматривание 

интерьера,  

проблемные ситуации,  

обсуждение,  

проектная деятельность, 

дизайн,  

занимательные показы, 

тематические праздники 

и развлечения,  

мастерская 

использование музыки: 

на утренней гимнастике, 

во время умывания, в 

сюжетно-ролевых играх,  

в компьютерных играх, 

перед дневным сном, при 

пробуждении; 

музыкально-

дидактическая игра,   

праздники,  

развлечения,  

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

сюжетно-ролевые 

игры,  

наблюдение, 

рассматривание 

предметов искусства, 

сбор материала для 

оформления, 

экспериментирова-

ние с материалами 

игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор»; 

сюжетно-ролевые 

игры,  

импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок,   

простейших 

танцевальных 

движений; 

инсценирование 

содержания песен, 

беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, рассказы, 

экскурсии, 

чтение,  

детско-

родительская 

проектная 

деятельность, 

посещение 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров; 

прослушивание 

аудиозаписей, 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

просмотр 

видеофильмов; 

обучение игре на 
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музыкально-

дидактическая игра, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

портретов 

композиторов 

музыкальных фильмов хороводов; 

составление 

композиций танца; 

импровизация на 

инструментах; 

музыкально-

дидактические игры, 

игры-драматизации; 

аккомпанемент в 

пении, танце и др.; 

детский ансамбль, 

оркестр 

музыкальных 

инструментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

физкультурные 

занятия:  

сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие,  

на улице,  

походы; 

общеразвивающие 

упражнения:  

с предметами,  

без предметов, 

сюжетные, 

имитационные;  

игры с элементами 

спорта,  

спортивные 

упражнения 

занятия-развлечения, 

игровые тренинги 

проблемные ситуации, 

игровые упражнения и 

ситуации;  

утренняя гимнастика: 

классическая,  

игровая,  

полоса препятствий, 

музыкально-

ритмическая,  

имитационные 

движения; 

физкультминутки и 

динамические паузы, 

подвижные игры, 

спортивные праздники и 

развлечения;  

гимнастика после 

дневного сна, досуг,   

объяснение, показ,  

личный пример,  

игры дидактические и 

театрализованные, 

чтение худож. произ-

ведений,иллюстративны

й материал 

подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 

имитационные 

движения, 

игры сюжетно-

ролевые и   

подвижные 

личный пример, 

совместные 

игры, походы, 

занятия в 

спортивных 

секциях, 

посещение 

бассейна, 

катание, 

совместные 

игры,  

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа,  
устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
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толкование (разъяснение понятия), анализ 
ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой,   

пояснения, указания, поручение, 

подача команд, распоряжений,  
сигналов; вопросы к детям,  

образный сюжетный рассказ,  

словесные инструкции (инструкции-
констатации, инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации),  выразительное 

чтение и рассказывание художественных 

произведений,  
повторное чтение, заучивание наизусть 

пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки,  

загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 
персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и   карточек, алгоритмов, атрибутов для 

игр     

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 
прослушивания музыки  и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 
Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 
Приучение.  

Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе 

игры и творческой деятельности. Технические и 
творческие действия 

Скороговорки, стихотворения.  
Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности.  

Конструкторы.  
Знаково-символические обозначения ориентиров.  

Изучение правил взаимодействия в групповой 

деятельности 

Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 
Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту 

и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и 
конструирование;   приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 
картотека логических задач и проблемных 

ситуаций;  

объекты и явления окружающего мира; различный 
дидактический материал; материал для 

экспериментирования,  

задачи на решение коммуникативных ситуаций   

 

 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

воображаемая ситуация;  

придумывание сказок; 

игры-драматизации;  
сюрпризные моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка;  

поощрение детей за внимательность, 
доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие участие 

родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, использование 
художественного слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, соответствующего 
характеру осуществляемой деятельности, ее темпу 

и содержанию;  

включение игровых и сказочных персонажей; 
использование дизайн - проектов как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное погружение» в 

тему, в содержание изучаемого явления 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Виды труда 

Навыки культуры быта (труд по 

самообслуживанию) 

Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность) 

Ознакомление с трудом взрослых Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное 

взрослому, другу – 

ровеснику, младшему 

ребенку) 

Труд в природе 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

 Простые и сложные; 

 Эпизодические и длительные; 

 Коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд (не 

более 35-40 мин) 

Дежурство (не более 20 

мин): 

 Формирование 

общественно-значимого 

мотива; 

 Нравственный, этический 

аспект 

Типы организации трудовой деятельности 

Индивидуальный труд Труд рядом Общий труд Совместный труд 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа Омское Прииртышье, реализуется в непрерывной 

образовательной, совместной деятельности взрослого и детей через: наблюдения, 

коллекционирование, экскурсии, решение проблемных ситуаций, реализацию проектов, походы, 

моделирование, работу с тетрадью и т.д. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 
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организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических мероприятий 

организация обеспечения требований СанПиН 

организация здоровьесберегающей  среды 

развитие физических качеств, двигательной 

активности 

становление физической культуры детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе 

о здоровье 

Направленность медико-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

здоровьесберегающих технологий 

Психологическая безопасность Оздоровительная направленность 

воспитательно - образовательного 

процесса 

Комфортная организация режимных моментов 

Оптимальный  двигательный режим 

Правильное распределение интеллектуальных 

и физических нагрузок 

Доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми 

Целесообразность  в применении приемов и 

методов 

Использование приемов релаксации в режиме 

дня 

Учет гигиенических требований 

Создание условий для оздоровительных 

режимов 

Бережное отношение к нервной системе 

ребенка 

Учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей 

Предоставление ребенку свободы выбора 

Создание условий для самореализации 

Ориентация на зону ближайшего развития 

Виды  здоровьесберегающих  технологий 

Технологии сохранения  

и стимулирования здоровья 

ритмопластика 

 динамические паузы 

 подвижные и спортивные 

игры 

 релаксация 

 различные гимнастики 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые  

занятия 

 коммуникативные игры 

 беседы и другие формы из 

серии «Здоровье» 

 самомассаж 

 точечный массаж 

Коррекционные технологии 

 Технологии эстетической 

направленности 

 технологии музыкального 

воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 психогимнастика 

 пальчиковая. Дыхательная, 

бодрящая, коррекционная, 

ортопедическая гимнастики, 

гимнастика для глаз 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок 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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
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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 достоинства и 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 достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 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.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

 Источником взаимодействия, сотворчества детей и взрослых является технология 

проектирования как одна из форм поисковой деятельности детей дошкольного возраста, начинающая 

в определении проблемы, возникающей в самостоятельной деятельности, образовательной 

деятельности (метод проблемного обучения).   

 Проблемное построение образовательной деятельности требует особой организации, 

отражается на выборе методов и приемов обучения, а также влияет на их структуру и в 

определенной мере на само содержание материала. Методика проблемного обучения определяется 

содержанием и познавательными возможностями воспитанников.  
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 Главным этапом в проблемном обучении является создание проблемной ситуации разными 

способами. Существует три основных метода постановки учебной проблемы: 

1. побуждающий от проблемной ситуации диалог («Классический проблемный метод»), 

требующий от педагога последовательного осуществления четырех педагогических действий: 

1) создания проблемной ситуации; 

2) побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

3) побуждения к формулированию учебной проблемы; 

4) принятия предлагаемых детьми формулировок учебной проблемы;  

2. подводящий к теме диалог («Сокращенный проблемный метод»);  

Данный метод постановки учебной проблемы проще, чем предыдущий, т.к. не требует 

создания проблемной ситуации. Подводящий диалог представляет собой систему (логическую 

цепочку) посильных ребенку вопросов и заданий, которые пошагово приводят группу к 

формулированию темы. В структуру подводящего диалога могут входить разные типы вопросов и 

заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, 

обобщение). Но все звенья подведения детям сформулировать тему занятия. При подводящем 

диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов детей. Однако если это происходит, 

необходима принимающая реакция педагога («Так. Кто думает иначе?»). 

3.Сообщение темы с мотивирующим приемом («Сокращенный проблемный метод»). 

 Это наиболее простой метод постановки учебной проблемы. Он состоит в том, что педагог 

сам сообщает тему занятия, но вызывает к ней интерес детей применением одного из двух 

мотивирующих приемов. Первый прием «яркое пятно» заключается в сообщении интригующего 

материала, захватывающего внимание детей, но при этом связанного с темой занятия. В качестве 

«яркого пятна» могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной 

литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни, шутки, демонстрация 

непонятных явлений с помощью эксперимента или наглядности. Второй прием «актуальность» 

состоит в обнаружении смысла, значимости предлагаемой темы для самих детей, лично для каждого. 

 Таким образом, существуют три основных метода постановки учебной проблемы: 

побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к теме диалог; сообщение темы с 

мотивирующим приемом. Их сходство заключается в том, что все названные методы обеспечивают 

мотивацию детей к изучению нового материала. Различие методов — в характере учебной 

деятельности детей и, следовательно, в развивающем эффекте. Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог обеспечивает подлинно творческую деятельность детей и развивает их речь и твор-

ческие способности. Подводящий к теме диалог и сообщение темы с мотивирующим приемом лишь 

имитируют творческий процесс. При этом подводящий диалог успешно формирует логическое 

мышление и речь детей, а развивающий результат сообщения темы с мотивирующим приемом 

незначителен. 

 Суть поиска решения учебной проблемы проста: педагог помогает детям «открыть» новое 

знание. Существуют две основные возможности обеспечить такое «открытие»:  

1) побуждающий к гипотезам диалог, требующий осуществление четырех педагогических 

действий: 

 1. Побуждение к выдвижению гипотез. Выдвинуть гипотезу значит высказать предположение, 

истинность или ложность которого должна становить проверка. Та гипотеза, которая выдержит 

проверку и станет искомым знанием, называется решающей, остальные - ошибочными. 

 Побуждающий к выдвижению гипотез диалог имеет «сужающуюся» структуру. Он 

начинается с общего побуждения, т.е. призыва к мыслительной работе: «Кто как думает?». Если 

общее побуждение не помогло и решающая гипотеза не высказана, диалог продолжается подсказкой 

к решающей гипотезе. Подсказка - намек на искомое  знание - каждый раз придумывается заново. 

Если не срабатывает и подсказка, педагог завершает диалог сообщением решающей гипотезы. 

 2. Принятие выдвигаемых детьми гипотез. При побуждающем диалоге существует опасность 

оценочно отреагировать на высказываемые детьми предположения: отвергнуть ошибочную гипотезу 

(«неправильно», «не так», «нет») и похвалить за решающую («молодец», «верно»). Однако 

педагогическая оценка гипотезы лишает шаг проверки всякого смысла. Поэтому реагировать на 

гипотезы детей следует эмоционально неокрашенно: словом «так» и кивком головой. 
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3. Побуждение к проверке гипотез. Смысл проверки состоит в приведении аргумента на 

решающую гипотезу («это так, потому что») или контраргумента на ошибочную («это не так, потому 

что»). Проверка гипотезы может быть либо устной, либо практической. В первом случае 

аргументация приводится посредством рассуждения, а во втором - добывается в практической (в том 

числе экспериментальной) работе. Побуждающий к проверке гипотез диалог тоже имеет 

«сужающуюся» структуру: от общего побуждения через подсказку к сообщению. 

 При устной проверке диалог побуждает детей непосредственно к аргументации. При этом 

общее побуждение осуществляется репликой: «Согласны с мнением? Почему?». Если общее 

побуждение не срабатывает, вводится подсказка, наталкивающая на довод за или против гипотезы. В 

крайнем случае педагог сам сообщает аргумент или контраргумент. 

 При практической проверке диалог стимулирует детей к выработке конкретного плана 

действий. Общее побуждение осуществляется репликой: «Как нам проверить это? Что нужно 

сделать?». Подсказка намекает на план. Если не срабатывает и подсказка, план действий в готовом 

виде предлагает педагог. 

4. Принятие предлагаемых детьми проверок. При побуждающем к проверке гипотез Педагогу 

необходимо отреагировать на них принимающей репликой: «Так. Кто думает иначе?».  

Существуют два варианта выдвижения гипотез: последовательный и одновременный. В 

первом случае сначала выдвигается и проверяется одна ошибочная гипотеза, потом другая - и так 

вплоть до появления решающей гипотезы. Во втором случае все гипотезы (и ошибочные, и 

решающая) выдвигаются сразу, и лишь затем начинается проверка.  

2)  подводящий к знанию диалог. 

 Данный метод поиска решения учебной проблемы значительно проще, чем предыдущий, 

поскольку не требует выдвижения и проверки гипотез. Подводящий диалог представляет собой 

систему (логическую цепочку) посильных ребенку вопросов и заданий, которые пошагово приводят 

всю группу к формулированию нового знания. Подводящий диалог можно развернуть как от 

поставленной проблемы, так и без нее. Иными словами, подводить воспитанников к новому знанию 

можно, так или иначе проработав звено постановки проблемы либо пропустив его вообще. 

 Развитию творческих способностей ребенка способствует использование в работе с детьми 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Не нарушая игрового процесса, и не теряя интереса 

к занятиям для дошкольников, ребенок развивается интеллектуально, познает новое и адаптируется 

ко многим ситуациям, которые могут встретиться ему в будущей взрослой жизни. 

 Целью ТРИЗ-педагогики является формирование у ребенка сильного логического мышления, 

развитие полноценных творческих личностей и, конечно же, подготовка дошкольника к решению 

различных сложных проблем, которые могут встретиться ему в будущем. Вся эта система обучения 

основывается на мировом опыте. Разработано огромное количество различных изобретательских 

задач, к решению которых ребенка должен аккуратно и грамотно подтолкнуть воспитатель. 

 Девиз ТРИЗ: «Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. Средство работы 

с детьми – педагогический поиск. Если ребенок не задает вопроса, то педагог задает его сам: «Что 

было бы, если…» 

Занятие - не форма, а поиск истины» 

 Основателем ТРИЗ является Генрих Саулович Альтшуллер. Главная идея его технологии 

состоит в том, что технические системы возникают и развиваются не «как попало», а по 

определенным законам: эти законы можно познать и использовать для сознательного – без 

множества пустых проб – решения изобретательских задач. ТРИЗ превращает производство новых 

технических идей в точную науку, так как решение изобретательских задач строится на системе 

логических операций. Технология Г.С. Альтшуллера в течение многих лет с успехом использовалась 

в работе с детьми на станциях юных техников, где и появилась ее вторая часть – творческая 

педагогика, а затем и новый раздел ТРИЗ – теория развития творческой личности. 

 Цель ТРИЗ – научить мыслить системно, с пониманием происходящих процессов.  

 Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к дошкольнику является принцип 

природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. А также 

положение Л. С. Выготского о том, что дошкольник принимает программу обучения в той мере, в 

какой она становится его собственной. 

http://womanadvice.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-doshkolnikov
http://womanadvice.ru/zanyatiya-dlya-doshkolnikov
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 Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий с 

подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают 

самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат детей выявлять 

противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение 

противоречий – ключ к творческому мышлению. 

 Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен 

давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее находить. 

Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в несколько этапов. 

 На первом этапе образовательные ситуации даются не как форма, а как поиск истины и сути. 

Ребенка подводят к проблеме многофункционального использования объекта. 

 Следующий этап – это «тайна двойного» или выявление противоречий в объекте, явлении, 

когда что-то в нем хорошо, а что-то плохо, что-то вредно, что-то мешает, а что-то нужно. 

 Следующий этап – разрешение противоречий. Для разрешения противоречий существует 

целая система игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно перенести воду в решете?» 

Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в решете, чтобы ее перенести, и воды не 

должно быть, так как в решете ее не перенести – вытечет. Разрешается противоречие изменением 

агрегатного состояния вещества — воды. Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, 

так как лед – это не вода. Решение задачи – перенести в решете воду в виде льда. 

 На этапе изобретательства основная задача: научить детей искать и находить свое решение. 

Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в соображении, в придумывании чего-то 

нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий. Например, придумайте новый 

учебный стул, на котором вам хотелось бы сидеть. Придумайте новую игрушку и др. 

 Следующий этап работы – это решение сказочных задач и придумывание новых сказок с 

помощью специальных методов. Вся эта работа включает в себя разные виды детской деятельности – 

игровую деятельность, речевую, рисование, лепку, аппликацию, конструирование и т.д. 

 На последнем этапе, опираясь на полученные знания, интуицию, используя оригинальные 

решения проблем, малыш учится находить выход из любой сложной ситуации. Здесь воспитатель 

только наблюдает, ребенок рассчитывает на собственные силы, свой умственный и творческий 

потенциалы. Ситуации могут быть разные, из любой области человеческой деятельности. Дети 

ставятся и в экспериментальные ситуации, где необходимо быстро принимать решения.  

 Приемы ТРИЗа в детском саду не требуют специально отведенного времени - это вопрос 

мышления и подхода к детям. Например, читая с детьми какую-то сказку, можно проанализировать 

линию поведения главного героя. Если обратиться к классическому детскому стишку про бычка, у 

которого «доска кончается, сейчас я упаду», то можно побудить детей поразмышлять над 

следующими вопросами: как помочь бычку не упасть? Пусть он остановится. Но ему нужно идти 

дальше, что делать? Подложить другую досточку и так далее. Главное, не принимать решения вместо 

ребенка, а учить его мыслить и анализировать ситуацию с разных сторон и с точки зрения 

эффективности. 

 Метод наглядного моделирования может применяться в разных видах деятельности 

дошкольника. Моделирование – это процесс применения наглядных моделей. Модельные схемы – 

это схематичное изображение предмета или события. Наглядные модели широко используются в 

деятельности взрослых. Это макеты, чертежи, карты, планы и графики. В области развития 

мышления основным является овладение действиями наглядного моделирования. Моделирование 

рассматривается  как совместная деятельность воспитателя и детей по построению, выбору и 

конструированию моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное освоение  детьми знаний об 

особенностях объектов природы, окружающем мире, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. Моделирование основано на принципе замещения реальных предметов, 

предметами,  схематично изображенными или знаками. Модель даёт возможность создать образ 

наиболее существенных сторон объекта и отвлечься  от  несущественных в данном конкретном 

случае. Именно наглядные модели  наиболее применимы для занятий с детьми дошкольного 

возраста, потому, что ребенку намного легче представить предмет,  выявить отношения между 

предметами, их связями, видя их зрительно, а часто принимая участие в их создании. 
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 Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности 

дошкольника. А у ребенка, владеющего внешними формами замещения и наглядного 

моделирования, появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представить себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий.  

 Введение наглядных моделей в процесс обучения по развитию речи позволяет более 

целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный лексикон, закреплять 

навыки словообразования, формировать и совершенствовать умения использовать в речи различные 

конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказ. 

 Применяя наглядные модели, педагог может существенно увеличить эффективность процесса 

формирования связного речевого высказывания у детей старшего дошкольного возраста, особенно у 

детей с общим недоразвитием речи. Интенсификация такой работы приобретает особую значимость 

в связи с тем, что дети с ОНР испытывают большие трудности в ситуациях, предполагающих 

использование монологической речи. По сравнению с нормально развивающимися детьми рассказы 

детей, имеющих общее недоразвитие речи, отличаются непоследовательностью и 

фрагментарностью, нарушением логичности, наличием аграмматизмов и другими особенностями. 

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

             Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО (п. 3.2.1.) в Учреждении 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

     1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

     2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

     3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

     4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

     5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

     6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

     7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

 

Сферы инициативы 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление). 

     - Поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства. 

     - Поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция 

     - Недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности. 

     - Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 
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речи). 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые 

отношения.) 

     - Создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей. 

     - Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи). 

     - Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

     - Установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях. 

 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,  , рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Способы поддержки детской инициативы в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников 
 5-6 лет 6-7 лет 

 Приоритетная сфера инициативы-

внеситуативно - личностное общение 

Приоритетная сфера инициативы- 

научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
  - Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что - либо 

по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому - то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более далекую 

перспективу. 

- Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца. 

- Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

- Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предполагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
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- При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной деятельности детей 

по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия 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. С возрастом число близких людей 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 (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

 Взаимодействие педагогических работников дошкольной организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения 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. 

     Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 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 Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

Перед Учреждением стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, через сотрудничество и взаимодействие по вопросам образования детей, 

непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность.  При создании единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно, на педагогов ложится ответственность  за выбор подходов, форм, методов   

взаимодействия с семьями воспитанников, при соблюдении принципа открытости Учреждения для 

семьи. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

Старшая группа: 
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1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Подготовительная группа: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Формы взаимодействия Учреждения и семьи 

 

Информационно - аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данны х  о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 
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потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и беседа 

 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол 

 

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум 

 

Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты 

 

Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 
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ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские  

чтения 

 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад 

и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы 

и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследователъско-

проектные,  

ролевые, имитационные 

и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 
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решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 

детьми 

Праздники,  

утренники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные  

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы  и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные  

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные  

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в 

них могут быть записи детской речи, интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как 

дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные  

отчеты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные         

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное— через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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Содержание направлений работы с семьей  

по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

посёлку и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио - и видео - записи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Родительский клуб «Мы вместе».  

Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 
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целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

посёлок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу 

в посёлке Любинский», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу Омску с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 
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вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. Родительский клуб «Мы вместе».  

Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

посёлок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 
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11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство 

с основными направлениями художественно-эстетического развития 

детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству, через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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20. «Музыкальная гостиная». Знакомство с композиторами и их 

творчеством. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий физического воспитания и ЗОЖ в семье через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Планируемые результаты работы с родителями (законными представителями): 

 

- Соблюдение преемственности в работе дошкольного учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания детей; 

- Повышение уровня родительской компетентности по вопросам  обучения и воспитания детей; 

- Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелым нарушением речи 

дошкольного возраста 
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Коррекционная работа проводится поэтапно с решением определенных задач. Следует 

отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача организационно-

подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого и других 

нарушений реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом 

наличия, либо отсутствия динамики коррекции.  

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап исходно- 

диагностический 

1.Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта и проблем 

в развитии каждого ребенка, 

задач коррекционной 

работы. 

 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных 

в ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

Календарно-тематического 

планирования подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушениями речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом, 

психическом и физическом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

психолого-педагогического и 

логопедического исследования состояния 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребёнком, изменении её 
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речевых и неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми 

(в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ. 

характера или продолжении 

работы. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающего направления работы: 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 расширение и обогащение активного и пассивного словаря и его актуализация; 

 формирование грамматических категорий и навыков их правильного употребления в 

самостоятельной речи; 

 развитие фонетико-фонематической стороны речи, навыков правильного 

звукопроизношения, языкового анализа и синтеза; 

 развитие связной монологической и диалогической речи в структуре коммуникативных 

компетенций; 

 обучение элементарным навыкам чтения и письма при подготовке к школьному обучению. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 развитие неречевых психических функций, навыков сенсорного и пространственно-

временного восприятия; 

 обогащение представлений об окружающей действительности и формирование целостной 

картины мира; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности в рамках языковой 

компетентности. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 становление эстетического отношения через приобщение к произведениям художественной 

литературы и искусства; 

 обучение конструктивно-модельной деятельности в процессе речевого развития; 

 развитие музыкально-ритмической организации и самостоятельной творческой активности 

в процессе речевой деятельности. 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками в процессе речевого 

общения; 

 развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, навыков грамотного 

коммуникативного поведения; 

 формирование общепринятых норм поведения в процессе межличностных отношений и 

коммуникации; 

 развитие игровой и театрализованной деятельности и их речевого сопровождения. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 развитие опыта, способствующего правильному формированию общей и мелкой моторики; 

 формирование готовности к овладению элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни.  

 

Задачи консультативного направления работы: 

 поддержка конструктивного взаимодействия со всеми участниками коррекционно-

образовательного процесса в области речевого развития детей; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и 

приемов сопровождения речевой деятельности детей и психофизического развития 

дошкольников; 
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 повышение психолого-педагогической грамотности родителей по вопросам выбора 

стратегии сопровождения речевого и психофизического развития ребенка в семье. 

Задачи информационно-просветительского направления работы: 

 информирование педагогов и родителей об индивидуально-типологических особенностях 

развития детей с нарушениями речи; 

 просвещение педагогов ДОУ и родителей по вопросам организации социально-

коммуникативной и речевой деятельности; 

 распространение опыта педагогической деятельности и использование инновационных 

технологий в решении профессиональных задач. 

В работе коррекционное направление является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги и родители следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Основными направлениями логопедической работы являются развитие: 

 Понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 Произносительной стороны речи; 

 Самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

 Формирование звукопроизношения, фонематических процессов и слоговой структуры, 

подготовка к обучению элементам грамоты; 

 Формирование словарного запаса и грамматического строя; 

 Формирование связной речи; 

 Интегрированные занятия (объединение различных направлений коррекционной работы). 

Лексический материал подбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Для успешной коррекции речевого развития дошкольников с ОВЗ необходимо активировать у детей 

работу различных анализаторных систем: зрительной, слуховой, двигательной. Поэтому в ходе 

коррекционно-образовательной деятельности является оптимальной интеграция различных методов 

обучения: наглядных, словесных, практических. Таким образом, создаются условия для усвоения 

информации каждым ребенком. В рамках одного занятия могут использоваться: создание 

проблемных ситуаций, показ, объяснение, беседа, игры, упражнения, моделирование, предметно-

практическая деятельность и др. Кроме того применяются специальные приемы логопедического 

воздействия. Например, упражнение «Покажи стихи руками», фонетическая ритмика, 

проговаривание чистоговорок с дополнительной нагрузкой. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5лет 

Виды 

деятельности 
Задачи 

Развитие импрессивной речи 

Расширение 

словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
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местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.   

Формирование 

грамматическог

о строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени  

в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

Развитие 

фонетико-

фонематической  

системы языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный речевой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи. 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать согласные и гласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
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Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные А, У, О, И из слов. 

Различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам (М-Н, П-Т, Б-Д, К-Т) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научит производить анализ и синтез сначала обратных, 

а потом  и прямых слогов и слов из трех звуков (АМ, ОН, ПУ, КОТ, УХА).  

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звуки и умение 

оперировать этими понятиями. 

Развитие 

связной речи и 

навыков 

речевого 

общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.    

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет 

Виды 

деятельности 
Задачи 

Развитие импрессивной речи 

Расширение 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения  слов, формировать 

доступные родовые  и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять  в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению  и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи  слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
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использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование  в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных  с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в эспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных  с 

существительными в вроде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действий, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3 слов (без 

предлога). 

Развитие просодической стороны речи 

Развитие 

фонетико-

фонематической  

системы языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

Формировать  правильное речевое дыхание  и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение  имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учит запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение  и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия. Навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятие «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятие «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», 

«мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие «слог» и умение 

оперировать им. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Закрепить понятие «буква» и представление о том, что звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывание из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

Развитие 

связной речи и 

навыков 

речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет 

Виды 

деятельности 
Задачи 

Развитие импрессивной речи 

Расширение Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
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словаря обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающие моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных именных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действий, по картине; распространение простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений  с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений  с 

простыми предлогами и навыки составления схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие просодической стороны речи 

Развитие 

фонетико-

фонематической  

системы языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 
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Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарат. 

Уточнить произношение звуков й, ц, ч, щ в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их 

в предложения. 

Совершенствование фонематического восприятия. Навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представление 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 представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками й, ц, ч, щ, л, ль, р, рь. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Закрепить навыки звукового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами русского алфавита. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие 

связной речи и 

навыков 

речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
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действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Перспективное планирование логопедической работы разделено на 3 периода обучения: I период 

обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь),  

II период обучения (декабрь, январь, февраль), 

III период обучения (март, апрель, май, июнь). 

Перспективный план коррекционной работы учителя-логопеда в старшей группе для детей с 

ОНР    Обследование детей (1-3 неделя сентября) 

 Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

 Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения (II половина сентября - ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

 Работать по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания. 

 Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании предложений, 

работать над плавностью речи. 

 Отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной речи. 

 Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражанием, в играх-диалогах. 

 Развивать силу голоса в упражнениях и играх. 

 Проводить специальные упражнения, формирующие умения правильно использовать паузы, 

чередовать ударность и паузу. 

Звукопроизношение 

 Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей. 

 Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков у всех детей и начать их 

автоматизацию в слогах и словах. 

 Формировать правильную артикуляцию звука [р] у всех детей. 

Работа над слоговой структурой слова  

 Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (фонтан, стакан). 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

 Познакомить детей с согласными звуками: [б], [д], [г], [ф], [б'], [д'], [г'], [ф']. Научить детей 

выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними. 

 Упражнять детей в выделении гласных [а], [у], [о], [и]  в словах; в выделении согласных  [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков; в выделении конечных согласных [т], [п], [н], [м], [к] в словах. 

 Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа ат, уп, он, им, а также прямых 

слогов типа та, пу, но, ми. 

 Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

 Дать представление о твердости – мягкости, звонкости – глухости согласных. 

 Учить выделять пройденные согласные из слов. 

Лексика 

Лексические темы 

Сентябрь 

4 – неделя - «Осень» 

Октябрь 

1 – неделя - «Овощи. Огород» 

2 – неделя - «Сад. Фрукты» 

3 – неделя - «Человек. Части тела» 

4 – неделя - «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Ноябрь 

1 – неделя - «Наша Родина - Россия» 
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2 – неделя - «Откуда хлеб пришел» 

3 – неделя - «Мой город. Улица» 

4 – неделя - «Моя семья» 

5 – неделя - «Домашние животные зимой» 

1. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках сезона: 

похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в активный словарь:  

- существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

- прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, длинный; 

- глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

- наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Сформировать 

представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести в активный словарь: 

- существительные: береза, рябина, дуб, клен,  ель, осина, сосна;  

- прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, лиственный, 

хвойный; 

3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о 

заготовке овощей и фруктов на зиму. Ввести в активный словарь: 

- существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель; 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

- прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый,  желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, розовый; 

- глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, черника, 

клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, мягкий, душистый; 

- наречия: вкусно, сладко, кисло. 

5.  Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении (об 

одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны. Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный словарь: 

- существительные: одежда, обувь, посуда, игрушки; мяч, машина, кубики, кукла, мишка, 

пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, 

сандалии, тапки; чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 

солонка, хлебница; 

- прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, кожаный, легкий; 

стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, деревянный; 

- глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть. Готовить, резать, чистить. 

6. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы, 

о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный словарь:  

- существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

- прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, голодный; 

- глаголы: замерзать, покрывать. Выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать. 

7. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних животных, 

установить связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего 

сезона.  Ввести в активный словарь: 

- существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, лошадь, коза, овца, 

кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех; 

- прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

- глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 
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8. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), способствующие 

обогащению и активизации словаря. 

Грамматический строй речи 

 Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен существительных по всем 

лексическим темам. 

 Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного, творительного, 

предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

 Работать по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем 

лексическим темам. 

 Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить использовать в речи 

простые предлоги: над, под. 

 Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной, 

шелковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, 

фарфоровый.  

 Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, пить, рисовать, 

лепить, играть. 

 Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы). 

 Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, кофе, какао и т.д. 

Развитие связной речи 

 Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по демонстрации 

действия, на заданную тему. 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать вопросы и 

правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень ведения диалога – от 

соучастия к сотрудничеству. 

 Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, составлять 

рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам по предложенному плану. 

Грамота 

 Познакомить детей с буквами: Б, Д, Г, Ф. 

 Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе. 

 Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг на 

друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

 Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых слогов, а 

затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

II период обучения 

( декабрь, 2 половина января, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 

 Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, активно 

развивать интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в инсценировках, 

играх-драматизациях. 

 Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением. 

 Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 

 Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с отработанными 

звуками. 

 Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

Звукопроизношение 

 Продолжить у всех детей автоматизацию шипящих звуков в словах, предложениях, рассказах и в 

обыденной речи. 
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 Закончить формирование правильной артикуляции звука [р] у всех детей и начать его 

автоматизацию в слогах и словах. 

 Формировать правильную артикуляцию звука [р'] у всех детей и начать его автоматизацию в 

слогах и словах. 

Работа над слоговой структурой слова  

 Работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, утенок). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

 Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о  твёрдости  и 

мягкости, звонкости – глухости согласных. 

 Познакомить детей с согласными звуками [в], [в'], [х], [х'],  [с], [с'], [з], [з']. Научить выделять эти 

звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить    анализ и синтез слогов с ними. Познакомить 

детей с гласным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, слов. 

 Упражнять детей  в выделении пройденных согласных из слов. 

 Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

 Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

 Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и   трёхсложных слов. Ввести 

понятия: «слово», «слог». 

 Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы  предложений без 

предлогов. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное  написание слов в 

предложении; употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

точка в конце предложения. 

Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

1 – неделя - «Домашние птицы» 

2 – неделя - «Зима. Зимующие птицы» 

3 – неделя - «Дикие животные зимой» 

4 – неделя - «Новый год» 

Январь 

3 - неделя - «Зимние забавы» 

4 - неделя - «Зима. Зимняя одежда и обувь, головные уборы» 

5- неделя - «Наш дом. Квартира» 

Февраль 

1- неделя - «Мебель» 

2- неделя - «Транспорт» 

3- неделя - «Профессии.Инструменты» 

4- неделя - «День Защитника Отечества» 

1. Расширить представления о труде работников почты. Ввести в активный словарь: 

- существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, письмо, открытка, телеграмма, 

бандероль, ящик, марка, конверт; 

- прилагательные: свежий,  поздравительный, почтовый; 

- глаголы: разносить, отправлять, получать. 

2. Расширить представления детей о транспорте, сформировать представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Ввести в активный словарь: 

- существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, 

фургон; 

- прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый; 

- глаголы: перевозить, грузить. 

3. Дать детям представление о труде людей, показать результаты труда, его общественную 

значимость. Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, ателье, 

стройки. Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника. 
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Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель, хлебороб, рабочий, 

военный и др. Ввести  в активный словарь:  

- существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, 

логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха (швея), закройщица; 

каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, 

трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д. 

- прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

- глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, выдавать; кроить, 

шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; защищать, охранять; 

- наречия: старательно. Слаженно, умело, бережно. 

4. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличение светового дня, таяние 

снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении 

насекомых, возвращении птиц. Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в 

активный словарь: 

– существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, 

муха; 

- прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, хрупкий, 

белоносый; 

- глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить. 

Грамматический строй речи 

 Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем 

лексическим темам. 

 Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи предлоги: перед, 

за, около, возле. 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -енок, ат, ят по 

темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

 Учить образовывать притяжательные прилагательные по темам «Дикие животные» и «Домашние 

животные». 

 Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, характеризующие ее. 

 Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот – котик – котенька – котище) по темам 

«Дикие животные» и «Домашние животные». 

Развитие связной речи 

 Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по 

демонстрации действия на заданную тему. 

 Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение задавать 

вопросы и грамотно отвечать на них. 

 Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-описания по 

предложенному плану ( по всем лексическим темам). 

 Обучать составлению рассказов из 2-3 предложений по картинке с использованием данного плана. 

Грамота 

 Познакомить детей с буквами: В, Х, Ы, С, З. 

 Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе. 

 Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг на 

друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

 Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, предложений. 

III период  обучения 

(март, апрель, май) 

Общие речевые навыки 
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 Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над выразительным 

исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным участием в творческом разыгрывании 

сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

 Совершенствовать четкость дикции. 

 Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

 Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-драматизации, 

диалоги. 

 Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали дыхание. 

Звукопроизношение 

 Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей. 

 Продолжить  дифференциацию свистящих и шипящих звуков в речи: в слогах, словах, 

предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей. 

 Продолжить автоматизацию звука [р] у всех детей. 

 Продолжать формировать правильную артикуляцию звука [р’] и его автоматизацию. 

 Продолжать формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л’] и их автоматизацию. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека). 

 Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

будильник, самосвал). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

 Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о глухости — 

звонкости, твердости — мягкости согласных. 

 Познакомить детей со звуками: [ш], [ж];  научить анализировать слоги с ними, выделять их из 

слов. Познакомить детей с гласным [э]. Научить выделять его из ряда звуков. 

 Познакомить детей с правилами правописания: жи-ши пиши с буквой и. 

 Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха. 

 Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

 Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной позиции в слове 

(начало, конец, середина слова). 

 Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлогов. 

Лексика 

Лексические темы 

Март 

1- неделя - «Мамин день – 8 марта» 

2- неделя - «Продукты питания» 

3- неделя - «Посуда» 

4- неделя - «Весна. Изменения в природе» 

Апрель 

1- неделя - «Весна. Перелетные птицы» 

2- неделя - «Подводные обитатели» 

3- неделя - «День космонавтики» 

4- неделя - «Насекомые и пауки» 

Май 

1- неделя - «День Победы» 

2- неделя - «Растения луга и сада» 

3-неделя – «Лес. Деревья, ягоды, грибы» 

4-неделя – «Лето» 

3-5 неделя - Обследование детей учителем-логопедом.. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение листов оценки. 

1. Показать, что весной происходит оживление и бурный рост комнатных растений. Обобщить 

представления об уходе за комнатными растениями весной. Ввести в активный словарь: 
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- существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, подкормка, черенкование, 

рыхление, полив, пересадка; 

- прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, колючий, рыхлый, влажный, 

теплый; 

- глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать, черенковать. 

2. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать представление о 

пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении. Ввести в активный словарь: 

- существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник; (золотая) рыбка, 

меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась; 

- прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, широкий, 

золотистый; 

- глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

3. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его достопримечательностях. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: город, Омск, Иртыш, набережная, площадь, собор, проспект; 

- прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, позолоченный; 

- глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 

4. Познакомить с трудом взрослых на полях , в садах, огородах весной. Показать роль техники в 

весенних сельскохозяйственных работах. Ввести в активный словарь: 

- существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка, лопата, кисть, 

семена; 

- прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 

- глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 

5. Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании, о труде 

хлебороба, мельника, пекаря. Ввести  в активный словарь: 

- существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, сдоба; 

- прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, вкусный, сдобный; 

- глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 

6. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция (орбитальная), 

спутник, полет; 

- прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

- глаголы: осваивать, запускать, летать. 

7. Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. Вести в активный словарь: 

- существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, милиционер, 

регулировщик, жезл, свисток; 

- прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский; 

- глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить. 

8. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных насекомых. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, пчела, оса, 

шмель; 

- прилагательные: вредный, полезный, майский; 

- глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

9. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, отдыхе людей. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых; 

- прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, радостный; 

- глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать. 

10. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в активный словарь: 
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- существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, незабудка, 

охрана, природа; 

- прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; 

- глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

11. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового  значения слов – названий свойств, 

действий и фиксировать внимание на их полноценном слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в единственном 

и множественном числе (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые  цветы»). 

 Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными (по всем 

лексическим темам). 

 Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных прилагательных (по темам «Перелетные птицы весной», «Рыбы»),  относительных 

прилагательных (по теме «Откуда хлеб пришел?»). 

 Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам). 

 Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам «Рыбы», 

«Насекомые», «Полевые цветы»). 

 Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и множественном 

числе (по темам «Весенние сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб пришел?») 

Развитие связной речи 

 Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. Стимулировать 

собственные высказывания детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой 

познавательного общения. 

 Развивать у детей навык связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-описаний, 

рассказов по серии 2-3 картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

 Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Грамота 

 Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Э. 

 Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе. 

 Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг на 

друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

 Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами. 

 Упражнять в чтении слогов, слов,  предложений с новыми буквами. 

Перспективный план коррекционной работы учителя-логопеда в подготовительной к школе  

группе для детей с ОНР 

Обследование детей (1-3 неделя сентября) 

 Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

 Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения 

(II половина сентября - ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

 Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого дыхания. 

 Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 
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 Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-

драматизациях. 

 Учить детей говорить в спокойном темпе. 

 Продолжить работу над чёткостью дикции, интонационной выразительности речи. 

Звукопроизношение 

 Уточнить произношение гласных и наиболее лёгких согласных звуков у вновь поступивших 

детей. 

 Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших 

детей. 

 Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших 

логопедическую группу. 

Работа над слоговой структурой слова  

 Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом 

(абрикос, апельсин). 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост). 

 Работать над двухсложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

 Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласных звуки. 

 Закрепить представления о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять 

в дифференциации согласных звуков по твёрдости-мягкости, глухости-звонкости. 

 Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

 Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, лес. 

 Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, блин. 

 Познакомить детей с новым звуком [й]. Упражнять детей в выделении этого звука из слова, в 

подборе слов с этим звуком. 

 Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами  и составлять их графические схемы. 

Лексика      

Лексические темы 
Сентябрь  

4 – неделя - «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью» 

Октябрь 

1 – неделя - «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

2 – неделя - «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

3 – неделя - «Насекомые и пауки» 

4 – неделя - «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Ноябрь 

1 – неделя - «Ягоды и грибы. Лес осенью» 

2 – неделя - «Домашние животные» 

3 – неделя - «Дикие животные наших лесов» 

4 – неделя - «Одежда. Обувь» 

5 – неделя - «Зима. Зимующие птицы» 

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить детей с 

периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Дать знания о 

причинах опадания листьев. Ввести в активный словарь: 

- существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, 

лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

- прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный; 

- глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, 

краснеть. 
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2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, в 

садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков. Ввести в 

активный словарь:  

- существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, помидоры, 

баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, 

теплица; 

- прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

- глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их внешнего 

строения, месте обитания, способах передвижения, питания. Ввести в активный словарь: 

- существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, водомерка, крылышки, головка, 

брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинка, куколка; 

- прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, опасный; 

- глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать, откладывать. 

4. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении осенью 

(объединение в стаи, отлет, добывание корма). Ввести в активный словарь: 

- существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, 

чижи, стрижи; 

- прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый; 

- глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

5. Расширять представление детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах 

и лесных ягодах. Ввести в активный словарь: 

- существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, поганка, 

клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

- глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких зверей. 

Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли 

человека в подготовке домашних животных к зиме. Ввести в активный словарь: 

- существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса, волк, медведь, 

заяц, барсук, бобр, белка, лось; стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, 

берлога, клыки, мех, шкура; 

- прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

- глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, притаиться, жевать, 

хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах. Углубить 

представления о материалах, из которых они сделаны. Ввести в активный словарь: 

- существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, 

перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид, 

резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник; 

- прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, 

твидовый, резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный; 

- глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, развязывать, 

завязывать, вешать, складывать, ставить. 

8. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с 

зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных зимой. Ввести в активный 

словарь: 
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- существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, 

оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, 

белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

- прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, теплый, резвый; 

- глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать, 

замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

9. Развивать вариативности лексики, способствовать формированию точности смыслового значения 

слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (темы: «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», 

«Птицы», «Животные», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы»). 

 Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по 

указанным темам). 

 Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их 

значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

 Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (подкармливать, 

пригибать, подвязывать…) и начать обучать их образованию и практическому употреблению. 

 Совершенствовать умение согласовывать числительные два, пять с существительными (по 

указанным темам). 

Развитие связной речи 

 Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

 Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять предложение. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных 

лексических тем. 

 Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

Грамота 

 Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов с пройденными буквами. 

 Познакомить детей с буквами: А, У, О, И, Т, П, Н.  

 Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их из пластилина. 

 Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

 Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 Закрепить умение составлять буквы из 2-3 палочек, трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

II период обучения 

( декабрь,  январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

 Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

 Совершенствовать навык голосоведения, на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Звукопроизношение 

 Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей. 

 Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь поступивших детей. 

Работа над слоговой структурой слова  

 Работать над четырёхсложными словами из открытых слогов (кукуруза) 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

 Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 
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 Упражнять детей в различении твёрдых-мягких, звонких-глухих согласных в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. 

 Совершенствовать навыки выделения заданного звука из слова. 

 Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, стол, куст, липа, лист, крик. 

 Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

 Познакомить детей с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Упражнять детей в выделении этих звуков из 

слова, в подборе слов с этими звуками. 

 Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой А, чу-щу пиши с буквой У. 

 Совершенствовать навык звукового анализа слов, анализа предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

1 – неделя - «Мебель» 

2 – неделя - «Посуда» 

3 – неделя - «Транспорт» 

4 – неделя - «Новогодний праздник» 

Январь 

3 - неделя - «Профессии» 

4 - неделя - «Труд на селе зимой» 

5- неделя - «Орудия труда. Инструменты» 

Февраль 

1- неделя - «Животные жарких стран» 

2- неделя - «Комнатные растения» 

1- неделя - «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и океанов».  

2- неделя - «Ранняя весна. Мамин праздник» 

1. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, о видах 

посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых сделаны мебель и 

посуда. Ввести в активный словарь: 

- существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, 

стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; посуда, поднос, чайник, чашка, 

блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, 

салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

- прилагательные:  дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, 

полированный, стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, чугунный, эмалированный, 

чайный, столовый, кухонный; 

- глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить, есть, готовить, варить, 

жарить, резать. 

2. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 

месяцев, что год начинается 1 января. Дать представления о том, как встречают Новый год в разных 

странах. Ввести в активный словарь:  

- существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка,  карнавал, хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

- прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный, красивый, 

радостный; 

- глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

3.  Закрепить и расширить знания детей о транспорте, сформировать представление о видах 

транспорта, расширить представления о профессиях на транспорте. Ввести в активный словарь:  

- существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, поезд, 

тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, 

водитель, капитан, летчик, пилот; 

- прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 
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- глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

4. Закрепить и расширить знания детей о профессиях , о содержании труда, о роли механизации 

труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. Ввести в активный словарь: 

- существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер; 

- прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

- глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, шить, читать, 

чинить, стричь. 

5. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и значимости их труда. 

Ввести в активный словарь:  

- существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор, комбайн, доярка, 

ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, птичник, птичница, корм, 

поилка; 

- глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, ухаживать. 

6. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями различных 

профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. Ввести в активный словарь:  

- существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, 

валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка; 

- прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный; 

- глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, штукатурить, 

подстригать, шить, готовить. 

7. Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, поведении, образе 

жизни. Ввести в активный словарь: 

- существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, 

обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение; 

- прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый, неповоротливый; 

- глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, кормить, 

оберегать. 

8. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать представление 

о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. Закреплять 

умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами вегетативного размножения растений. 

Ввести  в активный словарь: 

- существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, удобрение, 

подкормка, поливка; 

- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 

- глаголы: поливать, протирать, подкармливать, пересаживать, размножать. 

9. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить представления о жизни 

обитателей ре, прудов, озер. Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь:  

- существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, 

окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, гурами, барбус; 

- прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, изумительный. 

10. Обобщить представление детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. 

Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в мире природы 

связаны с потеплением  и появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач, уборка 

(снега), обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье; 

- прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), 

нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

- глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать. 

Грамматический строй речи 
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 Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе (по темам: «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», 

«Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Животные», «Рыбы»). 

 Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»). 

 Продолжить работу по обучению согласованию имён прилагательных с именами 

существительными (по всем лексическим темам). 

 Учить правильному употреблению в речи относительных притяжательных прилагательных (по 

темам: «Посуда», «Мебель», «Инструменты», «Животные», «Птицы», «Рыбы»). 

 Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по темам: 

«Зимующие птицы», «Животные жарких стран», «Рыбы»). 

 Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам).  

Развитие связной речи 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с 

использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по картине. 

 Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным. 

 Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). Развивать 

коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. Формировать 

коммуникативные навыки. 

 Совершенствовать навык пересказа.  

 Учить правильно строить и использовать в речи сложно-подчинённые предложения. 

Грамота 

 Совершенствование у детей навыков  «печатания» и чтения слогов, слов и предложений с 

пройденными буквами. 

 Познакомить детей с буквами: Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж. 

 Упражнять в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в лепке букв из 

пластилина, вырезании их из бумаги, в рисовании букв в воздухе. 

 Обучать детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, изографов. 

 Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «дописывать» незаконченные буквы, наложенные друг на друга. 

 Учить детей «Печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

III период  обучения 

(апрель, май, июнь) 

Общие речевые навыки 

 Развивать длительность речевого выдоха. 

 Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

 Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

Звукопроизношение 

 Закончить автоматизацию и дифференциацию всех звуков у детей. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекрёсток, температура). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

 Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твёрдых-мягких, звонких-глухих 

согласных, выделении звука из слова. 

 Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: слива, маска, миска, машина. 

 Познакомить детей с новыми звуками: [л], [л,], [р], [р,].  Упражнять детей в выделении этого  звука 

из слова, в подборе слов с этими звуками. 
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 Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

 Совершенствовать навык слогового анализа. Учить членить на слоги четырёхсложные слова. 

 Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем предложений. 

 Закрепить знания известных правил правописания. 

Лексика 

Лексические темы 

Март 

1- неделя –  «Мамин день – 8 марта. Женские профессии» 

2-неделя - «Наша Родина - Россия» 

3- неделя - «Наш город. Наша улица» 

4- неделя - «Транспорт».  

Апрель 

1- неделя - «Весна. Перелетные птицы» 

2- неделя - «День космонавтики» 

3- неделя - «Подводный мир» 

4- неделя - «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной. Насекомые весной» 

Май 

1- неделя – «День Победы» 

2- неделя - «Школа. Школьные принадлежности» 

3-5 неделя - Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение листов оценки. 

1. Углубить знания детей о России, воспитывать чувство гордости за Родину. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица; 

- прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

-  глаголы: любить, беречь, охранять. 

2. Расширить представления о Москве – главном городе, столице, России. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, холм; 

- прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

- глаголы: стоять, раскинуться. 

3. Углубить и расширить знания детей о Омске, об отличительных чертах города (реки, мосты, 

музеи). Воспитывать чувство гордости за родной город. Ввести в активный словарь: 

- существительные: город, Омск, Иртыш, фонтан, река, мост, проспект, площадь, музей, театр, омич; 

- прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, величавый, широкий; 

- глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. 

4. Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С.В. Михалкова, А.Л. Барто, 

А.С. Пушкина. Развивать интерес к художественной литературе. Учить понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. Совершенствовать умение выразительно 

декламировать стихи. 

5. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе 

поздней весной. Ввести в активный словарь: 

- существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, 

скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, рыба; 

- прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, золотистый. 

6. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство гнезд, выведение 

и выкармливание птенцов, ловля насекомых). Ввести в активный словарь:  

- существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

- прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 

- глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, 

летать, петь. 
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7. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец, пенал, учебник, тетрадь, 

ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

- прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

- глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомится, трудиться. 

Грамматический строй речи 

 Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных (по 

темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование прилагательных и числительных с 

существительными (по всем темам). 

 Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (пот теме «Перелетные 

птицы»). 

 Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы: «Омск» («Родной 

город, село»), «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»). 

 Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные тема: «Перелетные 

птицы»). 

Развитие связной речи 

 Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по 

картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

 Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

 Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описание природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

 Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

Грамота 

 Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

 Познакомить детей с буквами: Э, Й, Ё, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р. 

 Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

 Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

 Выучить алфавит. 

 Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

В календарном планировании отражаются лексические темы в каждом временном периоде в 

соответствии с основной общеобразовательной программой и фонетической темой каждой недели в 

течение года. 

При реализации задач специалисты используются следующие методы работы: 

 Методы организации и осуществления коррекционно-образовательной   деятельности: 

словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.); практические 

(упражнения, трудовые действия и др.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к 

общему, от общего к частному); методы самостоятельной работы под руководством педагога. 

 Методы специального логопедического воздействия: двигательно-кинестетический 

(логоритмика, фонетическая ритмика и др.), слухозрительно-кинестетичекий (показ 

артикуляционного уклада традиционным способом, с помощью моделей и др.). 

Специалисты в работе использует следующие формы работы с детьми: 

 индивидуальная работа; 

 подгрупповая работа. 

Основная цель индивидуальных занятий учителя-логопеда состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией звука и 
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автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

артикуляционная моторика); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения, например, 

наличие у ребенка заикания. Продолжительность и частота индивидуальной совместной 

деятельности определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными особенностями детей.  

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. Эти 

занятия включают задания на закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении, упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения, направленные на развитие связной речи. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Продолжительность фронтального 

занятия с детьми 5-6 лет – 25 минут, а с детьми 6-7 лет 30 минут, что не превышает 

рекомендованную СанПиН нагрузку. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение,  что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках 

общей лексической темы. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей с ТНР по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование. Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии детей, 

- успешную адаптацию детей к жизни в обществе, 

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников 

Коррекционная направленность образовательной деятельности представляется в части: 

- обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и 

функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников, 

- совершенствования и коррекции психологических нарушений дошкольников. 
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Педагогом-психологом развивающая работа и психологическая коррекция выстраивается с 

учетом возраста детей: старшей подгруппы (5-6 лет) и подготовительной (6-7 лет) в соответствии со 

следующими задачами: 

Образовательн

ая область 

Задачи 

Старшая подгруппа (5-6 лет) Подготовительная (6-7 лет) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Формировать поведение в 

соответствии с гендерными 

различиями, положительную и 

устойчивую самооценку, умения 

самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, различных видах 

деятельности, организовывать свое 

рабочее место, убирать за собой, 

объяснять причины возникновения 

эмоций, приемы преодоления 

отрицательных переживаний. 

Взаимодействовать с другими детьми, 

объединять разные сюжеты в единый 

ход игры, выполнять роли, 

участвовать в ролевом 

взаимодействии, широко использовать 

речь в игре. Развивать уверенность, 

адекватное реагирование на 

эмоциональные состояния других 

людей. Вызывать инициирование 

помощи, поддержки, сопереживание, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности 

нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения 

норм и правил. 

Развивать потребность проявлять 

ответственность, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, 

старательным, соподчинять мотивы, 

осознавать борьбу мотивов, принимать 

осознанное решение в пользу 

общественного мотива. Поощрять 

стремление принимать активное 

участие в образовательном процессе, в 

жизни группы, участвовать в выборе 

видов деятельности. Формировать 

четкие, обобщенные представления об 

эмоциях и чувствах. Формировать 

временную перспективу во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. Развивать адекватную 

устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. Развивать 

способность устанавливать 

продуктивные контакты со взрослыми 

и сверстниками. Формировать умение 

принимать участие в групповой 

беседе, вступать в речевое общение 

разными способами, используя свои 

знания и опыт. 

Познавательно

е развитие 

Развивать разнообразные 

познавательные интересы, стремление 

понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные 

связи. Стимулировать вопросы 

причинно-следственного характера. 

Формировать способность к 

мысленному экспериментированию, 

рассуждению., выдвижению и 

проверке гипотез, умения применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы решения новых задач 

(проблем), при этом определяя и 

сопоставляя свойства предметов и 

материалов, из которых изготовлены 

знакомые и малознакомые предметы, 

ориентируясь на их качества, 

применять обследовательские 

действия для выявления свойств и 

качеств предметов, в деятельности 

выделять звено ориентировки. 

Поощрять проявления разнообразных 

познавательных интересов, 

стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-

следственные связи. Стимулировать 

вопросы причинно-следственного 

характера. Формировать умения 

планировать разные виды 

познавательной деятельности, 

развернуто, отражать в речи свои 

впечатления, сделанные выводы, 

соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Развивать 

стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать для 

получения нового знания, решения 

проблемы, замечать и пытаться 

разрешать несоответствия, 

противоречия в окружающем, 

самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для 
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выявления свойств и качеств 

предметов. 

Речевое 

развитие 

Развивать внеситуативно-

познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую – со 

сверстниками. Пополнять словарный 

запас и использование грамматических 

конструкций, регулировать силу, темп, 

тембр голоса. 

Продолжать развивать внеситуативно-

познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую – со 

сверстниками. Развивать речевые 

умения и способности, адекватно 

отбирать  и использовать лексические 

средства. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Стимулировать ярче, глубокие 

переживания при восприятии 

художественных произведений, 

творчески используя речевые и 

неречевые средства, рассказывать о 

своих переживаниях, замечать и 

понимать эмоциональные проявления 

в разных жанрах произведений, 

понимать средства выразительности, 

используемые автором для передачи 

эмоций. Развивать творческое 

отношение к действительности, 

способность создавать и воплощать 

замысел, развернуто его 

формулировать до начала 

деятельности. Развивать устойчивый 

интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, творческое отношение к 

исполнительству, импровизации. 

Формировать умения использовать 

критерии эмоционально-этической 

оценки произведений, подробно 

анализировать произведения, 

высказывать свои суждения и 

аргументировать их. Стимулировать 

потребность в творческом 

самовыражении. Развивать 

устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр 

муз. произведения, понимать и 

объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику 

муз. образа и средства его 

воплощения, создавать выразительные 

музыкальные образы, нюансировать 

муз. произв-ние, импровизировать. 

Поощрять стремление 

совершенствовать его 

исполнительство. 

Физическое 

развитие 

Стимулировать положительные 

самоощущения, создавать и 

закреплять целостное 

психосоматическое состояние, 

стабилизация эмоционального фона. 

Развивать осознание своих 

эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Развивать двигательное воображение, 

создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние, 

стабилизация эмоционального фона. 

Продолжать развивать осознание 

своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

 

Основой коррекционной работы является создание оптимальных условий  для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

В основе положены  принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться 

на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. 
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Воспитатель, музыкальный руководитель осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду педагогами создаются 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение  к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей в 

детском саду педагогическим коллективом создается обстановка располагающая, почти домашняя, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте при созданных для этого условий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 
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• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые  могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), 

в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
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танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

3.2. Материально-технического обеспечения Программы 

 
№ 

п/п 

Образовател

ьные 

области 

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-

коммуника-
тивное 

развитие 

Музыкальный   

зал 
 Компьютер, аудиосистема с колонками и 

микшерским пультом 

 Мультимедийная установка, экран 

 Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Ширма 

 Костюмы для персонажей праздников 

 Атрибуты для оформления  

 Шкафы  для хранения   пособий, игрушек, атрибутов  

 Стулья детские (хохлома) 

 Стулья мягкие 

 Столики (хохлома), столы малые на роликах 

 

Физкультурны

й зал 
 Музыкальный центр 

 Спортивный инвентарь 

 Мягкие модули 
 

Игровая 

комната 
  Бизиборды 

 Сенсорные тренажеры 

 Мягкие модули 

 Массажные дорожки 

 

 

Коридоры ДОУ 
 

 Стенды для  родителей 

 Стенды  для  сотрудников  

 Выставка сменной экспозиции  «Город  Омск», 

Десятилетие детства, «Музыкальное воспитание 
дошкольников» 
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Прогулочные 
участки 

 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 
правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

В помещении 

каждой группы 
 

«Уголок  безопасности» 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП, правилам пожарной безопасности, правилам 
поведения дома и на улице. 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,  транспорта 

специальных служб 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения, 

безопасном поведении  

 
Центр «Игровая  деятельность» 

 Атрибутика для сюжетных игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье» и т.п.) 

 Предметы-заместители 

 

2 Познава-

тельное 
развитие 

Музыкальный   

зал 
 Аудиосистема с колонками и микшерским пультом 

 Мультимедийная установка, экран 

 

Сенсорная 
комната 

 Бизиборды 

 Сенсорные тренажеры 

 Мягкие модули 

 Массажные дорожки 

Коридоры ДОУ 
 

 Стенды для  родителей 

 Стенды  для  сотрудников  

 

Прогулочные 

участки 

 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  
групп. 

 Игровое оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа. 

В помещении 

каждой группы  

Центр «Познавательное развитие» 

 «Уголок природы» 

 Календарь природы (ср, ст, подгот. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 
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 Материал по астрономии (ст, подг) 

 
«Уголок развивающих  игр» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 

 

«Математический уголок» 

 Дидактический материал по ФЭМП 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 
 

«Уголок  безопасности» 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП, правилам пожарной безопасности, правилам 
поведения дома и на улице. 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,  транспорта 

специальных служб 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения, 

безопасном поведении  
 

 «Краеведческий уголок» 

 Государственная  символика (РФ, Омской области) 

 Образцы народных костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 

3 Речевое 

развитие 

Музыкальный   

зал 
 Компьютер, аудиосистема с колонками и 

микшерским пультом 

 Мультимедийная установка, экран 

 

Сенсорная 
комната 

 Бизиборды 

 Сенсорные тренажеры 

 Мягкие модули 

 Массажные дорожки 

В помещении 

каждой группы 

Центр «Речевого развития» 

«Книжный уголок»  

 Детская   художественная  литература в соответствии 
с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 
 

«Уголок театрализованных игр» 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 
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 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декораций 

 

4 Художест-
венно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный   
зал 

 Компьютер, аудиосистема с колонками и 

микшерским пультом 

 Мультимедийная установка, экран 

 Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Ширма 

 Костюмы для персонажей праздников 

 Атрибуты для оформления сцены 

 Шкафы  для пособий, игрушек, атрибутов  

 Стулья детские (хохлома) 

 Стулья мягкие 

Игровая 

комната 
 Бизиборды 

 Сенсорные тренажеры 

 Мягкие модули 

 Массажные дорожки 

 В помещении 

каждой группы 

Центр «Художественно-эстетическое развитие»  

 

«Творческая  мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 
«Музыкальный  уголок» 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 

5 Физическое 

развитие 

Спортивный 

зал 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Мягкие модули 

Музыкальный   

зал 
 Аудиосистема с колонками и микшерским пультом 

 Мультимедийная установка, экран 

 Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Ширма 

 Костюмы для персонажей праздников 
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 Атрибуты для оформления сцены 

 Шкафы  для пособий, игрушек, атрибутов  

 Стулья детские (хохлома) 

 Стулья мягкие 

 

Игровая 
комната 

 Бизиборды 

 Сенсорные тренажеры 

 Мягкие модули 

 Массажные дорожки 

Прогулочные 
участки 

 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа. 

Спортивная 
площадка 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

В помещении 

каждой группы 

Центр «Физическое развитие» 

 Оборудование  для ходьбы,  равновесия, прыжков,  

катания, бросания, ловли   

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

3.3. Обеспечение программы методическими материалами и средствами бучения 

 

Программное обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия / под общей редакцией 

Зеновой М.В. 

2. Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья: хрестоматия / сост.: 

Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова. 

3. Введение в мир культуры Омского Прииртышья: хрестоматия / сост.: Е.Н. Гаврилова, Т.В. 

Васильева, И.А. Коломацкая, А.Ф. Ктузова, Н.В. Лисникова. 

4. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь для совместной деятельности детей 5-7 

лет и взрослых / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова. 

5. Маленький житель Омского Прииртышья: Методические рекомендации по использованию 

рабочей тетради / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова.  

6. Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций / Борцова Л.В., 

Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А.  

 

Программное обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

1. Введение в мир культуры Омского Прииртышья: хрестоматия / сост.: Е.Н. Гаврилова, Т.В. 

Васильева, И.А. Коломацкая, А.Ф. Кутузова, Н.В. Лисникова. 

2. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь для совместной деятельности детей 5-7 

лет и взрослых / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова. 

3. Маленький житель Омского Прииртышья: Методические рекомендации по использованию 

рабочей тетради / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова. 

4. Наглядно дидактические пособия в сериях «Мир в картинках», «Расскажите детям о …», 

«Рассказы по картинкам», плакаты. 

5. Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций / Борцова Л.В., 

Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А.  
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6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7) лет. 

 

Программное обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Введение в мир литературы Омского Прииртышья: хрестоматия / сост.: Т.А. Чернобай, НА. 

Кондрашова, Т.М. Якубова, С.М. Фоломеева, Т.Д. Немкина. 

2. Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций / Борцова Л.В., 

Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А.  

3 

Программное обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

1. Введение в мир литературы Омского Прииртышья: хрестоматия / сост.: Т.А. Чернобай, НА. 

Кондрашова, Т.М. Якубова, С.М. Фоломеева, Т.Д. Немкина. 

2. Введение в мир культуры Омского Прииртышья: хрестоматия / сост.: Е.Н. Гаврилова, Т.В. 

Васильева, И.А. Коломацкая, А.Ф. Кутузова, Н.В. Лисникова. 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

4. Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций / Борцова Л.В., 

Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А.  

5. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь для совместной деятельности детей 5-7 

лет и взрослых / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова. 

6. Маленький житель Омского Прииртышья: Методические рекомендации по использованию 

рабочей тетради / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова 

 

Программное обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 
1. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 

до 5 лет 

2. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет 

3. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

 

Информационно-методическое обеспечение кабинета учителя-логопеда 

 

1.Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. 

Шаховской 

2. Моторная алалия. Коррекционно- развивающая работа с детьми дошкольного возраста. Е.В. 

Долганюк, Е.С. Платонова, Н.В. Филиппова 

3. Логопедические упражнения. Т.А. Ткаченко 

4. 550 упражнений для развития речи. И.С. Лопухина 

5.Логопедия.Ю.К. Школьник 

6.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (1-4 части) Н.Э Теремкова 

7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

8. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с 

ОНР. Нищева Н. В.   

9.Конспекты логопедических занятий в старшей группе. О.Лиманская 

10.Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе. Методическое пособие. 

О.Лиманская 

11.Весёлая артикуляционная гимнастика 2. Н.В. Нищева 

12.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [р] и [р']. Н.В. 

Нищева 
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13.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза [м], [м'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [д], [д'], [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [в], [в'],  [ф], 

[ф']. ФГОС Н.В. Нищева 

14.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков С-З, Сь-Зь. ФГОС 

Н.В. Нищева 

15. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Ш, Ж и 

дифференциации звуков С-Ш-З-Ж. ФГОС Н.В. Нищева 

16.Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы рассказов. Т.Ю. Бардышева 

17. Альбом по развитию речи. В.С. Володина 

18. Цоколочка. Логопедические игры. И.В.Баскакина,М. И. Лынская 

19.Жужжалочка и шипелочка. Логопедические игры. И.В.Баскакина,М. И. Лынская 

20. День рождения Р.  Логопедические игры. И.В.Баскакина,М. И. Лынская 

21. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет. Картинный план. Н.Е. Арабекова 

22.  Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Е. Краузе 

23. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. С. Е. Большакова 

25. Опорные схемы в картинках для описания предметов и явлений окружающего мира. 

26. Букварь. Н. Жукова 

Специальные дидактические игры и пособия: 

1. Фигурки животных жарких стран и холодных стран 

2. Карточки для автоматизации звуков  

3. Четвертый лишний, развивающий материал для детей 5-7 лет  

4. Логопедическое лото в картинках 

5. «Парочки» - игра для развития памяти и внимания  

6. Загадки о животных  ( картотека) 

7. Пособие для определения места звука в словах (авторское) 

8. Лото «Читаем сами»  

9. Пособия для развития мелкой моторики 

10. Лото «Заколдованные картинки»   

11. «Запоминай-ка», дидактический материал  

12. Графические схемы для звукобуквенного разбора слов 

13. Игры на развитие речевого дыхания (авторские) 

14. Деревянные и картонные пазлы «Домашние животные», «Дикие животные» и т.д. 

15. Кубики для автоматизации звуков (авторские) 

16. Логопедическое лото «Найди и назови»  

17. Речевое лото «Насекомые», «Птицы», «Животные», «Твой дом», «Фрукты-овощи»  

18. Шнуровки 

19. Аппликаторы Ляпко 

20. Дыхательные тренажёры, ветрячки 

21.Цветные счетные палочки  

22. Логические блоки «Дьеныша»  

23. Матрешки 5-ти кукольные 

24. Музыкальные инструменты (дудочки, бубен,  погремушки, трещотка,  барабан) 

25. Су-джок шарики 

26. Картинный материал по темам: Дикие животные, Продукты питания, Игрушки, Насекомые, 

Птицы домашние и декоративные, Транспорт, Фрукты, Животные жарких стран, Овощи, Домашние 

животные, Цветы садовые, Одежда, Деревья и кустарники, Грибы, Животные холодных широт, 

Цветы полевые, Ягоды, Мир морей и океанов, Музыкальные инструменты, Профессии, Комнатные 

растения, Электроприборы, Виды спорта, Хлеб всему голова, Зима, Осень, Лето, Весна. 

27. Плакат «Алфавит» и т.п. 

28. Плакат «Звонкие и глухие согласные звуки» и т.п. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон.  

 
Примерный распорядок дня 

Холодный период 

 
Распорядок дня в дошкольном образовательном учреждении 

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельность 08.00 - 08.00 
Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, игры, 

дежурство                                                                            
08.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

08.30 - 08.50 

Непрерывная  образовательная  деятельность  09.00 – 10.35 
Второй завтрак  10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальные логопедические 

занятия 
10.35 - 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка                                         10.55 - 12.30 
Возвращение с прогулки 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

взбадривающая гимнастика после сна 
15.00 – 15.15 

 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Организованная деятельность, занятия со специалистами 15.30 - 16.00 
Подготовка к   прогулке, прогулка 16.10 – 17.10 
Возвращение с прогулки    17.10 - 17.20 
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 
Игры, организованная и самостоятельная деятельность 17.30-18.30 
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 - 19.00 

 
Теплый период  

Распорядок дня в дошкольном образовательном учреждении 
Приём детей, совместная и самостоятельная деятельность 08.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

08.30 - 08.50 

Игры, самостоятельная  организованная деятельность  09.00 – 10.00 
Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка                                         10.10 - 12.30 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30-12.50 
Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 
взбадривающая гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 



 

85 

 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
Подготовка к   прогулке, прогулка 15.40– 17.00 
Возвращение с прогулки    17.00 - 17.15 
Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 
организованная и самостоятельная деятельность 17.30-18.30 
Спокойные игры, прогулка, уход детей домой 18.30 - 19.00 

 
Примерное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Приоритетные 
направления 

Образовательные 

области 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Старшая группа 
 

Подготовительная  к школе 
группа 

5-6 лет 6-7 лет 

Количество в неделю 

1. Инвариантная часть (обязательная) 

Физическое 
развитие  

Двигательная 
деятельность в 

помещении 

2 2 

Двигательная 
деятельность на 

улице 

1 1 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

математических 
представлений 

1 2 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1 1 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 1 

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность 

2 2 

Восприятие 

художественной 
литературы 

В режимных моментах 

ежедневно 

В режимных моментах 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2 2 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

0,5 0,5 

Изобразительная 
деятельность 

(аппликация)  

0,5 0,5 

Музыкальная 

деятельность  

2 2 

Занятие с учителем-логопедом 

(групповое/индивидуальное) 

4/3 4/3 

Итого  17 17 

Продолжительность 1 НОД 20 мин. 30 мин. 

 
    3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Задачи педагога по организации досуга детей 

для каждой возрастной группы следующие.  

Старшая группа (5-6 лет): 
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой куль- туры (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. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

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 (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

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, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, 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. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных   

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 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. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам  

ребенка. 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и / или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 
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жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности – образовательной среде. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и 

гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы 

и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их 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 условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие 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 по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  
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• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной; 

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
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функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности 

— статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 

и т. п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах БДОУ г. Омска «Детский сад № 6 

комбинированного вида» организована с соблюдением требований ФГОС ДО. Среда спроектирована 

по центрам детской деятельности: игровой, двигательной, познавательной, художественно-

эстетической, коммуникативной. Спланировано расположение и наполнение этих центров 

игрушками, пособиями, оборудованием. 

Праздники и досуговые мероприятия проводятся в музыкальном и спортивном зале, в 

которых имеется необходимое звуко-техническое оборудование, аппаратура, пособия, атрибуты и 

т.д. Двигательная деятельность детей проходит в отдельно оборудованном спортивном зале. 

В учреждении имеются кабинет педагога-психолога, кабинет учителя- логопеда, в которых 

проводятся специальные занятия с детьми и консультации с родителями воспитанников.  

В БДОУ г. Омска «Детский сад № 6 комбинированного вида» развивающая предметно-

пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, обновлять 

и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 
 

Центры активности в групповых помещениях 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в БДОУ 

Музыкальный зал 
 

 

 
 

 

 
Спортивный  зал 

 Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 
представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр, 
мультимедийная установка,  

 Фортепиано 

 Детские музыкальные 
инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 
 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 
 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  
пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский  кабинет  Осмотр детей  врачами 

детской консультации ДГП 

№ 4; 
 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

детьми, сотрудниками  
ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ; 

 Стенды  для  сотрудников, 
детей; 
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Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 
 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

 Цветники.  

Спортивная площадка  Организованная 

образовательная 
деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 
спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр «Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  
индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 
 

 Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 
 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  
материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 
 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   
 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 
игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 
 Природный   и  бросовый  

материал. 

Центр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 
экспериментирования 

Центр «Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 
познавательного опыта в 

 Напольный  строительный  

материал; 
 Настольный строительный 
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продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

материал 
 Пластмассовые конструкторы 

Конструкторы с 

металлическими деталями 

Схемы и модели для 
конструирования 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  
 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  
др.).   

Центр «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр «Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Центр «Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная  символика; 
символика Омской области и 

города Омска; 

 Наглядный материал: 

альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 
 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература поэтов и 
писателей Омского 

Прииртышья 

Центр «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 
 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 
окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 
 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 
 Тематические выставки 
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Центр 
«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 
картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 
работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 
 Альбомы-раскраски, 

трафареты, схемы рисования, 

лепки 

 Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 
 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Центр «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  
самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 
 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 
 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально-дидактические 
пособия 

 
 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1 .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.. 

2. 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/. 

http://government.ru/docs/18312/
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 22 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности (безвредности) для человека факторов среды обитания»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября  2020 г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10.2013г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
8.Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования. Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении Федеральной 

адаптированной образовательной  программы  дошкольного образования для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

НА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

   

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — 

время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. 

 

Значимыми для разработки и реализации программы определены характеристики, связанные 

с особенностями учреждения, функционированием и особенностями компенсирующей 

группы для детей с ТНР старшего дошкольного возраста, контингента детей и родителей, 

обоснованностью выбора программ. 

В работе с детьми учитываются индивидуальные и возрастные особенности воспитанников. 

В основном, в группу поступают дети со второй группой здоровья. Дети, поступающие в 

БДОУ, имеют различные речевые заключения (ОНР) и группы здоровья. Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников варьируется от полного отсутствия речи до 
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развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояния всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.).  

Общая характеристика детей  

дошкольного возраста  с нарушениями речи. 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.  

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Т. Б. Филичева) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
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дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц]. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Фонетико-

фонематическое недоразвитие - это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико- 

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом:  

заменой звуков более простыми по артикуляции;  

трудностями различения звуков;  

особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при фонетико- фонематическом нарушении 

является несформированность процессов восприятия звуков речи 

Программа рассчитана на пребывание детей в логопедической группе четырехлетнего, 

пятилетнего и шестилетнего возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I, II, III уровней речевого развития) на два и одни год обучения.  

С целью эффективного взаимодействия в детском саду психологической службой изучаются 

семьи воспитанников, данные учитываются при планировании работы с родителями. 

Современное российское общество находится в состоянии системного кризиса. Кризисные 

явления отмечаются во всех сферах общества: экономической, политической, социальной, 

духовной.  

В программе учитываем проблему кризисных явлений семьи, проявляющиеся в повреждении 

устоев семьи и потери традиционных нравственных  ориентиров родителей. 

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 

- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 

эмоционально – волевого развития и поведения, большая часть проблем спровоцирована 

нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений; 

- нарушены процессы формирования нравственной среды: у маленьких детей дает сбой 

усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют навыками 

согласования своего поведения с определенной системой нравственных правил и 

ориентиров, в молодежной среде царит культ жестокой силы, безграничного господства 

материальных ценностей над духовными; 

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке, о 

добродетели; 
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- у подрастающего поколения не сформировано чувство ответственности перед семьей, 

обществом, нацией, государством; 

- в силу духовной и психологической пустоты в семейных отношениях дети и подростки 

тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью «тусовками» в компании 

сверстников. 

Поэтому в БДОУ г. Омска «Детский сад № 6 комбинированного вида» созданы следующие 

условия по реализации Программы для полноценного обеспечения и предоставления равных 

стартовых возможностей для всех детей, достижение воспитанниками готовности к школе:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка дошкольным образовательным учреждением и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Выбор комплексной и парциальных образовательных программ, положенных в основу 

Программы, обусловлен особенностями развития детей, посещающих группу 

компенсирующего вида и потребностями родительской общественности. 

Перед Учреждением стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, через сотрудничество и взаимодействие по вопросам образования детей, 

непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность.  При создании единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно, на педагогов ложится ответственность  за выбор подходов, 

форм, методов   взаимодействия с семьями воспитанников, при соблюдении принципа 

открытости Учреждения для семьи. 
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