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В   настоящее   время   требования   к   образовательному   процессу   основываются   на 

федеральных   государственных   образовательных   стандартах   дошкольного   

образования (ФГОС   ДО)   и   требуют   учета   потребностей   каждого   ребенка   и   

максимальной индивидуализации.  В связи с тем, что дошкольные образовательные 

учреждения являются первой   ступенью   непрерывного   образования   и   входят   в   

систему   общественного дошкольного воспитания, следовательно, им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и 

очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или 

сочетанием тех и других факторов. Так же известно, что чем раньше начинается 

целенаправленная работа с ребенком, тем более полными могут оказаться коррекция и 

компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение   вторичных   нарушений   

развития.   Современный   этап   развития   системы ранней   помощи   детям   с   

ограниченными   возможностями   здоровья,   в   частности   с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. 

В настоящее время в детском саду «Солнышко» содержание образовательно-

воспитательного   процесса   выстроено   в   соответствии   с   основной   образовательной 

программой   дошкольного   образования,   разработанной   на   основе   примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, МА. Васильевой. Данная   программа   

предполагает   в   образовательной   области   «Речевое   развитие» использование 

логопедической поддержки. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как   группу   

педагогического   риска,   потому   что   их   физиологические   и   психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи.  
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Дети   с   речевыми   нарушениями   нуждаются   в   особой   организации   коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям  и индивидуальным  особенностям детей. С целью обеспечения коррекции 

нарушений речи воспитанников, в детском саду функционирует логопункт. Содержание 

работы и организационные моменты логопункта закреплены Положением о 

логопедическом пункте, принятом на Совете педагогов и утвержденным руководителем. 

  Все   вышесказанное,   вызывает   необходимость   разработки   содержания 

Адаптированной Программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

в условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации. 

Адаптированная Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда предназначена для детей 5–7 лет с нарушениями речи (ФНР, ФФНР и ОНР), 

зачисленных решением ПМПК на логопедический пункт ДОУ. 

Данная Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного 

образовательного   учреждения,   характеризующим   систему   психолого-

педагогического сопровождения   детей   с   нарушениями   речи   в   условиях   

воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативно-правовую   основу   для   разработки   Программы   коррекционно-

развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации"; 

• Федерального   государственного   образовательного   стандарта   дошкольного  

образования (№30384 от 14.11.2013г.); 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г.  

№08-249; 

• Приказ   Минобрнауки   России   от   30.08.2013г.   №1014   «Об   утверждении   Порядка  

организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   основным  

общеобразовательным   программам   –   образовательным   программам   дошкольного  

образования»; 

• Концепция дошкольного воспитания; 

• СанПин 2.4.1.3040-13 (от 15.05.2013) 

• Программа   логопедической   работы   по   преодолению   фонетико - фонематического  
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недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

• Примерная   адаптированная   основная   образовательная   программа для   детей  с  

тяжелыми нарушениями  речи (общим недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет. Автор:  

Н.В.Нищева 

• Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у  

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

• Положение о логопедическом пункте ДОУ. Автор: Ю.В. Иванова; 

Таким   образом,   программа   разработана   с   учетом   целей   и   задач   основной  

образовательной   программы   дошкольного   образования,   потребностей   и   

возможностей  воспитанников   ДОУ.   В   программе     определены   коррекционные 

задачи,   основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная  

образовательная программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (в основном ФФНР), 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  АООП для детей с нарушениями речи — это 

комплексная программа по оказанию помощи   детям   с   ограниченными   

возможностями   здоровья (тяжелые   нарушениями речи, фонематическое   недоразвитие   

речи)   в   освоении   основной   образовательной программы дошкольного   образования.   

Программой   предусматривается   коррекция недостатков в речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности , мотивации  и способностей 

детей в различных видах деятельности.  Программа нацелена   на разностороннее   

развитие   детей   с   учетом   их   возрастных   и   индивидуальных особенностей   и   

охватывает   образовательные   области   в   соответствии   с   ФГОС   ДОУ (социально-

коммуникативное   развитие;   познавательное   развитие;   речевое   развитие; 

художественно-эстетическое   развитие; физическое   развитие).   На   создание   условий   

для формирования   полноценной   фонетической   и   лексико-грамматической   системы   

языка, развития   фонематического   восприятия   и   навыков   первоначального   

звукового   анализа   и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР и ОНР), 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

Программа   включает   обязательную   часть   и   часть,   формируемую   участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы 

составляет   не   менее   60%   от   ее   общего   объема;   части,   формируемой   

участниками образовательных  отношений - не более 40%, что представлено в таблице. 

Образовательная область Обязательная часть,  

программа, разработанная  

на основе ФГОС ДО 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных отношений  

(вариативная часть) 

Социально-  

коммуникативное развитие 

Примерная адаптированная  

основная образовательная  

программа для детей с  
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тяжелыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием  

речи) с 3 до 7 лет. / Издание  

третье, переработанное и  

дополненное в соответствии  

с ФГОС ДО/Автор:Н. В.  

Нищева/ Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021г. 

Речевое развитие Примерная адаптированная  

основная образовательная  

программа для детей с  

тяжелыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием  

речи) с 3 до 7 лет. / Издание  

третье, переработанное и  

дополненное в соответствии  

с ФГОС ДО/Автор:Н. В.  

Нищева/ Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021г 

Е.В.Колесникова.  

Программа «От звука к  

букве. Обучение  

дошкольников элементам  

грамоты». Рекомендовано  

учебно-методической  

лабораторией педагогики  

начального образования  

Московского института  

открытого образования.  

Издательство ЮВЕНТА,  

Москва 2021 г. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «По дороге к 

азбуке» для 

подготовительной 

группы,составленная 

учителем-логопедом 2023 г. 

Познавательное развитие Примерная адаптированная  

основная образовательная  

программа для детей с  

тяжелыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием  

речи) с 3 до 7 лет. / Издание  

третье, переработанное и  

дополненное в соответствии  

с ФГОС ДО/Автор:Н. В.  

Нищева/ Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021г 

Е.В.Колесникова.  

Программа 

«Математические 

ступеньки. Обучение  

дошкольников 

элементарным 

математическим знаниям». 

Рекомендовано  

учебно-методической  

лабораторией педагогики  

начального образования  

Московского института  

открытого образования.  

Издательство ЮВЕНТА,  

Москва 2021 г. 

 

Программа «Наш 

край»,разработанная 

творческой группой 

детского сада «Солнышко»  

для  старших 

воспитанников, п. 

Первомайское 2019г. 
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Физическое развитие Примерная адаптированная  

основная образовательная  

программа для детей с  

тяжелыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием  

речи) с 3 до 7 лет. / Издание  

третье, переработанное и  

дополненное в соответствии  

с ФГОС ДО/Автор:Н. В.  

Нищева/ Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021г 

 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Примерная адаптированная  

основная образовательная  

программа для детей с  

тяжелыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием  

речи) с 3 до 7 лет. / Издание  

третье, переработанное и  

дополненное в соответствии  

с ФГОС ДО/Автор:Н. В.  

Нищева/ Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021г 

Программа «Весѐлые 

ритмы», разработанная 

музыкальным 

руководителем детского 

сада «Солнышко» для 

старших воспитанников 

 

Выбор   выше   представленных   образовательных   программ,   технологий   и форм 

организации   работы   с   детьми   осуществлен   по   причине   наибольшего   

соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. Для обеспечения   целостности   педагогического   процесса   в   ДОУ   

Программа   интегрируется   с Основной общеобразовательной программой дошкольного  

образования ДОУ. Программа  реализуется  в течение  всего  времени  пребывания  детей  

с  речевыми нарушениями на логопункте  ДОУ. 

1.1.1 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1.2  Цель, задачи и принципы программы 

В основе АООП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксической,  

лексический, морфологический и фонетический компоненты. 

ЦЕЛЬЮ   АООП   является   построение   системы   работы   для   коррекционно-

развивающего   воздействия,   направленного   на   устранение   речевого   дефекта, 

выравнивание психофизического   развития   детей   и   обеспечение   их   всестороннего 

гармоничного развития. 

 

ЗАДАЧИ АООП для детей с нарушениями речи: 
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•   создать   благоприятные   условия   для   развития   детей   в   соответствии   с   их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речи, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение   конкретных   задач   коррекционно-развивающей   работы,  обозначенных   в 

каждом разделе АООП для дошкольников с нарушениями речи, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов   (учителя-логопеда,   педагога-психолога,   воспитателей   и   педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации   программных  требований.   Ответственность   за   реализацию   АООП   для 

дошкольников с нарушениями речи полностью возлагается на администрацию 

дошкольной организации   ,   психолого-педагогический консилиум.  

1.1.3 Принципы  и  подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

•   полноценное   проживание   ребенком   всех   этапов   детства   (младенческого,   

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

•   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей   

каждого ребенка,   при   котором   сам   ребенок   проявляет   активность   в   выборе   

содержания   своего образования, становится субъектом образования; 

•   содействие   и   сотрудничество   детей   и   взрослых,   признание   ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 
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• индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с  его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), 

• индивидуальные потребности детей с нарушениями речи; 

• возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

•   построение   образовательной   деятельности   на   основе   индивидуальных   

особенностей каждого   ребенка,   когда   сам   ребенок   становится   субъектом   

образования; возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП на разных 

этапах ее реализации; 

• специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение   групповых   и   индивидуальных   коррекционных   занятий   и   

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Содержание   программы   направлено   на   реализацию   следующих   принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

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

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность   коррекционного   процесса   зависит   от   оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не на последовательно - изолированный 

каждый  ее элемент.   Принцип   системного   изучения   всех   психических   

характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о 

структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в 

процессе деятельности: предметно - манипулятивной,  игровой, учебной или трудовой. 

2.  Принцип   комплексности  предполагает   комплексное   воздействие   различных 

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

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

4.  Принцип   концентризма  предполагает   распределение   речевого   материала   в 

пределах   одной   лексической   темы   независимо   от   вида   деятельности.   После   его 

усвоения воспитанники   должны   уметь   общаться   в   пределах   этой   темы.   Каждый 

последующий шаг предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. Цикличность   в   учебном   процессе   чрезвычайно   важна   

для   закрепления освоенного материала.   Это   имеет   особенно   большое   значение   
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для   детей   со   сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 

 1) высокую  мотивированность  речевого общения;  

2)   доступность   материала,   который   располагается   в   соответствии   с 

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

новому.Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над   лексикой   способствует   успешному   накоплению   речевых   средств   и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5.  Принцип последовательности  реализуется  в логическом  построении  процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми   (независимо   от   возраста)   выделяются   два   последовательных   этапа 

(подготовительный   и   основной),   которые   согласуются   с     содержанием   

педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На   подготовительном   этапе   формируются   общефункциональные   механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном   этапе   предусматривается   формирование   специфических   механизмов   

речевой деятельности   в   соответствии   с   образовательными   задачами   по   другим   

направлениям  

Коррекционно - развивающего   процесса   (произношение,   лексика,   грамматический   

строй   и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных   для   общения   условиях   или   максимально   приближенных   к   ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса  обучения 

процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, 

применение коллективных   форм   работы,   внимание   к   проблемным   ситуациям   и     

творческим   видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7.Принцип доступности определяет  необходимост ь отбора материалов в  соответствии   с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8.  Принцип   индивидуализации  предполагает   ориентацию   на   три   вида 

индивидуализации:  личностную, субъектную, индивидную .Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности,   как 

сфера   желаний   и   интересов,   эмоционально- чувственная   сфера,   статус   в 

коллективе. Субъектная   индивидуализация   принимает   во   внимание   свойства   

ребенка   как субъекта деятельности.   В   основе      индивидуализации   лежит   учет   

уровня психического развития ребенка. 
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9.  Принцип   интенсивности  предполагает   использование   на   занятиях   различных 

приемов   интенсификации   (создание   проблемных   ситуаций,   участие   в   ролевых   

играх, применение   средств   наглядности),   а   также   аудиовизуальных   методов   

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11.  Принцип  активности  обеспечивает   эффективность   любой   целенаправленной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая   психолого-педагогическая   работа    направлена на: 

1) преодоление   нарушений   развития   различных   категорий   детей   с   нарушением 

речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с речевыми нарушениям с учетом их возрастных и 

индивидуальных   особенностей   и   особых   образовательных   потребностей, 

социальной адаптации. 

 

1.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  5-7 ЛЕТ С ФНР И ФФНР. 

ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение звукопроизношения при нормальном   

физическом   и   фонематическом   слухе   и   нормальном   строении   речевого аппарата.   Может   

наблюдаться   расстройство   отдельного   звука   или   нескольких   звуков одновременно.Такие 

расстройства могут проявляться: 

• в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета; 

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже 

нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных 

движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

• свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

• шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

• сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 

• заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Фонетико - фонематическое           недоразвитие        (ФФН) —        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 
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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.   

На     недостаточную     сформированность     фонематического     восприятия     также указывают   

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех   

перечисленных   особенностей   произношения   и   различения   звуков, при     фонематическом   

недоразвитии   у   детей   нередко   нарушаются   просодические компоненты  речи:  темп,  тембр,  

мелодика.   

Проявления   речевого   недоразвития   у   данной   категории   детей   выражены   в большинстве  

случаев  нерезко.  Отмечается  бедность  словаря  и  незначительная  задержка в  формировании  

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены   

отдельные         ошибки           в   падежных           окончаниях,         в употреблении       сложных     

предлогов,     в  согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и 

т. п.   

   Многочисленные  дефекты звукопроизношения    

1)  недифференцированное  произнесение      пар    или      групп  звуков.    В  этих случаях  

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков,  

например,  мягких:      мягкий    звук    ть    произносится    вместо    звуков      с,    ч,  ш  

(тябака,  мятик, тюба,  вместо собака, мячик, шуба).  

 2) замена        одних       звуков        другими,     более     простыми       по   артикуляции и  

представляющими  поэтому  меньшую  произносительную      трудность      для      

ребенка. Обычно  звуки,  сложные для произношения, заменяются более легкими, которые 

характерны   для   раннего   периода  речевого   развития   (например, звук  йот  

употребляется  вместо звуков ль, л, р,  звук ф — вместо звуков с, ш);   

3) смешение  звуков.  Это  явление  характеризуется  не  устойчивым  употреблением 

целого ряда звуков в различных  словах. В   одних  случаях  ребенок употребляет звук  

верно, в   других   —     этот   же   самый   звук   заменяет     другими,   близкими     

акустически       или артикуляционно.        Причем           неустойчивость       произношения             

усиливается  в    самостоятельной      речи      детей,  свидетельствуя  о  том,  что   

подобные отклонения  в формировании   произношения   связаны   в   значительной   

степени   с недостаточностью фонематического      восприятия.  В      этих      случаях  дети 

затрудняются    воспроизводить  ряды слогов с оппозиционными  звуками,    хотя 

изолированно эти же звуки произносятся ими   правильно       (например           бапа   —   

папа,           тадата   —   датата   и           т.п.).Допускаются   ошибки     при     выделении     

звуков     из   слогов и слов, при определении наличия звука в   слове,   отборе   картинок           

и           придумывании           слов           с  определенным      звуком.  Испытывают        

дети    затруднения     при    выполнении     элементарных    заданий, связанных      с   



13 
 

выделением   ударного  звука  в   слове.  Узнавание первого, последнего  согласного в 

слове,  слогообразующего  гласного  в  односложных      словах      практически им           

недоступно.   Все     это   еще   раз   свидетельствует   о   низком   уровне развития 

фонематического восприятия.    

Общее   недоразвитие  речи  рассматривается   как   системное   нарушение   речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов  речевой   системы,  касающихся  и  звуковой,   и  

смысловой  сторон,   при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).Речевая   недостаточность   при общем  недоразвитии  речи  

у  дошкольников   может варьироваться   от   проявлениями лексико - грамматического и 

фонетико - фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В   настоящее   время   

выделяют   четыре   уровня   речевого   развития,   отражающие состояние   всех   

компонентов   языковой   системы   у   детей   с   общим   недоразвитием   речи (Филичева 

Т. Б.)  

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,  явлений,   

действий.   Возможна  замена названий   предметов   названиями   действий   и   наоборот.   

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

шире активного, но тоже крайне ограничен.   Практически   отсутствует   понимание   

категории   числа   существительных   и глаголов,   времени,   рода,   падежа.   

Произношение   звуков   носит   диффузный   характер. Фонематическое   развитие   

находится   в   зачаточном   состоянии.   Ограничена   способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко  второму уровню речевого развития  речевая активность ребенка 

возрастает.   Активный   словарный   запас   расширяется   за   счет   обиходной   

предметной   и глагольной   лексики.   Возможно   использование   местоимений,   союзов   

и   иногда   простых предлогов.   В   самостоятельных   высказываниях   ребенка   уже   

есть   простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических   конструкций,   отсутствует   согласование   

прилагательных   с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается , хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный   и   глагольный   словарь,   связанный   с   

трудовыми   действиями   взрослых, 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 
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неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами , глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему   

отмечаются   множественные   аграмматизмы.   Ребенок   может   неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными.   Характерно   недифференцированное   произношение   звуков,   

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

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

к норме, хотя отмечается   недостаточное   понимание   значений   слов,   выраженных   

приставками   и суффиксами. 

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

незначительными   нарушениями   компонентов   языковой   системы   ребенка.   

Отмечается недостаточная   дифференциация   звуков:   [т-т’-с-с’-ц],   [р-р’-   л-л’-j]   и   

др.   Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не   закончившегося   процесса   

фонемообразования.   Остаются   стойкими   ошибки   при употреблении   суффиксов   

(единичности,   эмоционально-оттеночных,   уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,   

ребенок   испытывает   затруднения   при   планировании   высказывания   и   отборе 

соответствующих   языковых   средств,   что   обуславливает   своеобразие   его   связной   

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Дети   с   общим   недоразвитием   речи   имеют   по   сравнению   

с   возрастной   нормой особенности   развития   сенсомоторных,   высших   психических   

функций,   психической активности. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание   артикуляционных   навыков   звукопроизношения   и   развитие слухового 

восприятия; 

• нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

• развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи). 

Таким   образом,   основной   задачей   адаптированной   программы   учителя-логопеда 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
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коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что   формирует   психологическую   готовность   к   обучению   в   школе   и   

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

1.3.   ЦЕЛЕВОЙ   КОМПОНЕНТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ДОУ 

1.3.1  Планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры 

Главной идеей адаптированной программы является реализация образовательных задач   

дошкольного   образования   и   параллельного   выравнивания   речевого   и   

психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на логопункт ДОУ по 

решению ЦПМПК. Результаты освоения программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие  с ФГОС ДО  целевые ориентиры  дошкольного 

образования определяются   независимо   от   характера   программы,   форм   ее   

реализации,   особенностей развития   детей.   Целевые   ориентиры   не   подлежат   

непосредственной   оценке   в   виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для   всего   образовательного   

пространства   Российской   Федерации.   Целевые   ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной адаптированной программы. К   целевым   

ориентирам   дошкольного   образования   (на   этапе   завершения дошкольного   

образования)   в   соответствии   с   программой   ДОУ   относятся   следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого; 

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные  

словообразовательные модели; 

  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 
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 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование,  

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

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

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и  

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

др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

   регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки  (сдерживает  агрессивные 

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

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
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Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов;  

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

тела; 

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

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей  

конструктора); 
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 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных  персонажей, используя языковые 

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

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

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

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 
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 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

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

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные  

            движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

1.3.2 Промежуточные планируемые результаты по образовательной 

области  

«Речевое развитие» 

Ребенок   5-7   лет, посещающий   логопедический   пункт   ДОУ,   должен   обладать  

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

• правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических  

позициях и формах речи; 

• дифференцирует все изученные звуки; 
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует   сложные   предложения   разных   видов,   разнообразные   способы 

словообразования; 

• составляет   по   образцу   рассказы   по   сюжетной   картине,   по   набору   картинок;   

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

• способен   качественно   характеризовать   выделяемые   звуки   (гласные,   твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

• правильно употребляет соответствующие термины. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, 

связной речи   –   диалогической   и   монологической   форм)   в   различных   

формах   и   видах   детской деятельности: 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует   сложные   предложения   разных   видов,   разнообразные   способы 

словообразования; 

• составляет   по   образцу   рассказы   по   сюжетной   картине,   по   набору   картинок;   

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Ребенок   6-7 лет,   выпущенный   из   логопедического   пункта   ДОУ,   должен   

обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области 

ФГОС «Речевое развитие»: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

• правильно   артикулирует   все   звуки   русского   языка   в   различных   фонетических 

позициях и формах речи; 

• дифференцирует все звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• способен   участвовать   в   коллективной   беседе   (самостоятельно   формулировать   и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
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• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

• самостоятельно   пересказывает   и   драматизирует   небольшие   литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет   в   последовательности   слова   в   предложении,   звуки   и   слоги   в   словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно  

использует в своей речи; 

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, 

связной речи   –   диалогической   и   монологической   форм)   в   различных   

формах   и   видах   детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

• самостоятельно   пересказывает   и   драматизирует   небольшие   литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет   в   последовательности   слова   в   предложении,   звуки   и   слоги   в   словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-   ребенок   овладевает   основными   культурными   способами   деятельности,   

проявляет инициативу   и   самостоятельность   в   разных   видах   деятельности:    игре,   

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой  положительного отношения  к миру,  к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

-   ребенок   обладает   развитым   воображением,   которое   реализуется   в   разных   

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает   условную   и   реальную   ситуации,   умеет   подчиняться   разным   

правилам   и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-   у   ребенка   развита   крупная   и   мелкая   моторика;   он   подвижен,   вынослив,   

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и   

правилам   в   разных   видах   деятельности,   во   взаимоотношениях   со   взрослыми   и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-   ребенок   проявляет   любознательность,   задает   вопросы   взрослым   и   сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения   явлениям   природы   и   поступкам   людей;   склонен   наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире,  в  котором  он  живет;  знаком   с  произведениями  детской  литературы,   обладает 

элементарными   представлениями   из   области   живой   природы,   естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения  

социальным нормам; в различных видах деятельности. 

Целевые   ориентиры   Программы   выступают   основаниями   преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы предусматривают, что ребѐнок:  

• самостоятельно получает новую информацию (задаѐт вопросы, экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в произношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространѐнные предложения; 

• владеет   словарным   запасом,   связанным   с  содержанием   эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
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• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает   литературные   произведения   по   иллюстративному 

материалу(картинкам,   картинам,   фотографиям),   содержание   которых   отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает   произведение   от   лица   разных   персонажей, используя 

языковые(эпитеты,   сравнения,   образные   выражения)   и   интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет   речевые   действия   в   соответствии   с   планом   повествования, составляет 

рассказы   по   сюжетным   картинкам   и   по   серии   сюжетных   картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

См. Приложение №4 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1   Образовательная   деятельность   в   соответствии   с   направлениями   развития  

ребенка 

Содержание   Программы   обеспечивает   развитие   личности,   мотивации   и 

способностей   детей   в   различных   видах   деятельности   и   охватывает   следующие 

структурные   единицы,   представляющие   определенные   направления   развития   и 

образования детей (далее – образовательные области): 

1. речевое развитие; 

2. социально-коммуникативное развитие; 

3. познавательное развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Содержание   коррекционной   и   образовательной   деятельности   осуществляется   по  

Направлениям: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

А другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную  

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 
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работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

4. Развитие связной речи. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

6. Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 

1. Формирование общепринятых норм поведения. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

4. Совместная трудовая деятельность. 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог, учитель-логопед.  

1. Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших  

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой  

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

2. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

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

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

стран и народов мира. 

3. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушением речи и этапа коррекционной работы. 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

5. Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед 

1. Восприятие художественной литературы. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие  упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов, воспитателей и 

родителей дошкольников. Воспитатели  следят   за   речью   детей   и   закрепляют   

речевые   навыки, сформированные   учителем-   логопедом.   Кроме   того,   все   

специалисты   и   родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели,   музыкальный   руководитель,   инструктор   по   физической   культуре 

осуществляют   все   мероприятия,   предусмотренные   Программой,   занимаются  

физическим, социально-коммуникативным,   познавательным,   речевым,   

художественно-эстетическим развитием детей. 

2.2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое   развитие   включает   владение   речью   как   средством   общения   и   культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры   речи,   фонематического   слуха;   знакомство   с   книжной   

культурой,   детской литературой,   понимание   на   слух   текстов   различных   жанров   

детской   литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности в области 

«Речевое развитие». 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет).Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии   окружающего   мира.   Предлагать   для   рассматривания   изделия   

народных промыслов,  мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного   материала),   иллюстрированные   книги   (в   том   числе   

знакомые   сказки   с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края,   Москвы,   репродукции   картин   (в   том   

числе   из   жизни   дореволюционной   России). Поощрять   попытки   ребенка   делиться   

с   педагогом   и   другими   детьми   разнообразными впечатлениями,  уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать   детям   формы   

выражения   вежливости   (попросить   прощения,   извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

 Уточнить и расширить запас представлений на основе  наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 
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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 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. 

Грамматический строй 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 

экспрессивной   речи   относительные   и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать   навык   согласования   прилагательных   и   числительных   с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать   умение   составлять   

простые   предложения   по   вопросам,   по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

Сформировать   умение   составлять   простые   предложения   с   противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать   

понятие   предложение   и   умение   оперировать   им,   а   также   навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие связной речи и речевого общения.  Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 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   
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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. 

Развитие   фонетико-фонематической   системы   языка   и   навыков   языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи .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 слова.  Cовершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации , цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить   дальнейшее   усвоение   и   

использование   в   речи   слов   различной звукослоговой   структуры. Сформировать   

навыки   слогового   анализа   и   синтеза   слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать   умение   различать   на   слух   согласные   звуки,   близкие   по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять  навык выделения заданных 

звуков  из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам:   глухой -звонкий,  

твердый - мягкий. Закрепить   понятия   звук,   гласный   звук,   согласный   звук.   

Сформировать   понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
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Обучение элементам грамоты (не обязательный раздел). 

  Закрепить понятие буквы и представление о том, чем 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, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,  

«рисования»   по   тонкому   слою   манки   и   в   воздухе.   Учить   узнавать   

«зашумленные» изображения   пройденных   букв;   пройденные   буквы,   изображенные   

с   недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить   навык   чтения   слогов   с  пройденными   буквами.   

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). 

Формирование звукопроизношения. 

  Первый   период   обучения   (сентябрь,   октябрь,   ноябрь).  Уточнять   артикуляцию  

простых звуков и закреплять их в речи: [а], [у], [о], [э], [м], [м′], [н], [н′], [п], [п′], [т], [т′], 

[в], [в′], [ф], [ф′], [б], [б′]. Формировать артикуляционный уклад для постановки 

отсутствующих звуков и закреплять их в речи: [к], [к′], [г], [г′], [х], [х′], [л], [ј], [ы], [с], [с′], 

[з], [з′], [р]. Учить  различать на слух гласные и согласные звуки. Учить выделять в слове 

первый ударный гласный звук (Аня, окунь). Формировать умение выполнять анализ 

звуковых сочетаний типа: ау, уа.  

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март).  Закреплять правильное  

произношение звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода; автоматизировать отсутствующие и исправлять искаженно 

произносимых звуков.  

Развивать слоговые структуры и слова доступного звукослогового состава. Формировать  

фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость 

- звонкость; твердость - мягкость. Формировать навыки звукового анализа и синтеза.  

На   индивидуальной   образовательной   деятельности   уточнять   произношение  

поставленных ранее звуков в речевом потоке. Коррекции и постановке подлежат 

следующие звуки: [л], [л′], [б], [б′], [д], [д′], [г], [г′], [с], [с′], [з], [з′], [ш], [р]. Осуществлять 

работу по выделению   звука   из   ряда   звуков,   слога   с   заданным   звуком   из   ряда   

других   слогов,   по определению наличия звука в слове, ударного гласного в слово и 

начального сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах.  

Третий период обучения (апрель, май).  

1. Уточнять артикуляцию звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р], [л] (согласные звуки — в 

твердом и мягком варианте, в прямых слогах).  
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2. Учить дифференцировать звуки по звонкости - глухости [с]-[з], но признакам твердости 

- мягкости [л]-[л'], [т]-[т′], по месту образования [с]-[ш]. 

 3. Формировать навыки звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (aт - та), 

односложных слов типа «суп». 

Формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи. 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Развивать понимание устной речи: умения вслушиваться в обращенную речь и выделять 

названия предметов, действий, признаков;   понимать   обобщенное   значение   слов.   

Формировать   навыки   овладения диалогической   формой   речи.   Формировать   навык   

усвоения   некоторых   способов словообразования: существительных с уменьшительно-

ласкательным значением и глаголов с разными   приставками   (на-,   вы-.   по-).   Развитие   

умения   сравнивать   слова   но   их   длине (короткие и длинные). Учить использовать 

притяжательные местоимения «мой – моя» в сочетании с существительными мужского и 

женского рола. Формировать навыки изменения числа имен существительных, числа 

глаголов настоящего и прошедшего времени, падежной категории  существительных  

(дательный ,винительный и  творительный падежи) : земля покрыта снегом, топить 

дровами, пение   хором.   Учить   преобразованию   глаголов   единственного   числа   

повелительного наклонения  в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица настоящего 

времени (спи - спит, сиди - сидит). Формирование навыка составления простых 

предложений по вопросам, навыками демонстрации   действия   по   картинке   и   

наглядно - графической  модели:   а)   Именительный   падеж существительного ⁺ 

согласованный глагол + имя существительное в Винительном или Родительном падежах 

(«Мама пьет чай», «Папа читает   книгу»   и   т.   п.);   б)   Именительный   падеж имени   

существительного +  согласованный   глагол   +   2 существительных в косвенных падежах 

(«Мама шьет платье дочке, кукле». «Мама варит кашу сыну, дочке» и т. п.). Формировать 

навык составления короткого рассказа.  

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). 

 Закреплять понятия об основных цветах, о некоторых их оттенках и овладение 

соответствующим им словесным обозначениям.   Формировать   навык   овладения   

способами   образования   относительных  прилагательных,   соотносящихся   по   

значению   с:  а)   продуктами   питания   (рисовый, гороховый,   вишневый   и   т.   п.);   б)   

растениями   (дубовый,   березовый);   в)   различными  материалами   (резиновый,   

деревянный,   стеклянный,   бумажный).   Учить   выделять   в словосочетаниях   признаки   

предметов   с   помощью   вопросов   какой?   какая?   какое?, ориентировать   на   

окончание   вопросительного   слова,   совпадающего   с   окончанием прилагательного; 

усваивать навыки согласования прилагательных с существительными в роде и числе. 

Формировать умение изменять формы глаголов сначала в двух, а затем в трех формах 

(лежи - лежит - лежу), изменять формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го и 2-го лица единственного  числа, а затем 1-го липа множественного числа (идет - иду   

-   идешь   -   идем).   Формировать   навык   употребления   предлогов   на,   под.   в,   из, 

обозначающих   пространственное   расположение   предметов,   в   сочетании   с 
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соответствующими   надежными   формами   существительных.   Совершенствовать   

навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации) но 

опорным словам,   вопросам,   демонстрации   действий   детей.   Закреплять   навык   

построения предложений,   распространение предложений   путем   введения   

однородных   членов, первоначальное   усвоение   наиболее   доступных   конструкций   

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложений. Учить составлять короткие  

рассказы по картине, серии картин, рассказов  -описаний, пересказов.  

Третий период обучения (апрель, май). 

 Закреплять употребление обиходных глаголов с   новым   лексическим   значением,  

образованным   посредством   приставок,   передающих различные оттенки действий 

(выехал - подъехал - въехал - съехал и т. п.). Закреплять   образование   относительных   и   

притяжательных   прилагательных   с использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-

, -ья-, -ье-. -аи- -ян-. Формировать навык образования наиболее употребительных 

притяжательных прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

Формировать навык образования прилагательных, имеющих  ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: -еньк-, -оньк- (беленький, легонький); усвоение наиболее 

доступных антонимических отношений между словами (добрый - злой, высокий - низкий, 

широкий - узкий). Закреплять значение обобщающих слов. Формировать практический   

навык   согласования   прилагательных   с   существительными   в   роде,   числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный (новый, новая, новое, нового и т. п.);   б) с основой   на   

мягкий   согласный   (зимний,   зимняя,   зимнюю   и   т.   п.).   Уточнять   значение 

предлогов (употребление предлога К с дательным, ОТ — с родительным падежом, С.СО  

— с винительным   и   творительным   падежами).   Закреплять   согласование   

словосочетаний   с названными предлогами в соответствующих падежах. Составлять 

разные типы предложений: а) простых распространенных из 5—7 слов с предварительной   

отработкой   элементов   структуры   предложения   (отдельных словосочетаний);   б)  

предложений   с   противительным   союзом  А   в  облегченном   варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с разделительным союзом ИЛИ; в) 

сложноподчиненных предложений с союзами ПОТОМУ ЧТО, ЧТОБЫ.  

Преобразовывать   предложения   путем   изменения   главного   члена   предложения  

(встретил брата - встретился с братом; брат умывает лицо - брат умывается и т. п.); 

изменения вида глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал письмо;  мама варила 

суп - мама сварила суп). Закреплять навык определения количества слов в предложении в 

собственной и чужой речи (два, три, четыре). Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово.  

Развивать   и   усложнять   навык   передачи   в   речи   последовательности   событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий  (Миша сидел,  встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна, потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаши. Книги он отнес воспитательнице, а карандаши взял себе). Закреплять навык 

составления рассказов по картине из серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). Закреплять навык составления 

рассказов по теме с использованием   ранее   отработанных   синтаксических   



31 
 

конструкций,   использовать лексический материал ранее отработанных и новых тем.  См. 

Приложение №1 и Приложение №2. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Развивающая речевая среда.  Приучать детей - будущих школьников - проявлять 

инициативу   с   целью   получения   новых   знаний.   Совершенствовать   речь   как   

средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие   настольные   и   интеллектуальные   игры   хотели   бы   научиться   

играть,   какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  Уточнять  высказывания  детей, помогать  

им более точно  характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить   практическому   овладению   

существительными   с   уменьшительными   и увеличительными   суффиксами,   

существительными   суффиксами   единичности; существительными, образованными от 

глаголов. Обогащать   экспрессивную   речь   сложными   словами,   неизменяемыми   

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять   представления   о   

переносном   значении   и   многозначности   слов.   Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,  

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать   дальнейшему   овладению   

приставочными   глаголами,   глаголами   с оттенками   значений.   Способствовать   

практическому   овладению   всеми   простыми   и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий,   причастий.   Закрепить   понятие   слово   и   умение   оперировать   им.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 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. 

Учить   говорить   в   спокойном   темпе.   Продолжать   работу   над   четкостью   дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
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1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа   над   слоговой   структурой   слова,   формирование   навыков   слогового 

анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

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

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

предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Совершенствование   фонематических   представлений,   навыков   звукового анализа   и   

синтеза.  Закрепить   представления   о   гласных   и   согласных   звуках,   их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить   представления   о   твердости-мягкости,   глухости-звонкости   согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [ щ], [л], [л’], [р], [р ’]. 

Сформировать умение   выделять   эти   звуки   на   фоне   слова,   подбирать   слова   с   

этими   звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте. 

  Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 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). 
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Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Грамматический   строй   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  

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать   навыки   составления   простых   предложений   по   вопросам,   по  

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать   навыки   составления   и   использования   сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить   знание   некоторых   правил   правописания,   с   которыми   дети   были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать   стремление   обсуждать   увиденное,   рассказывать   о   переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять   умение   

составлять   описательные   рассказы   и   загадки-описания   о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 
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небольших рассказов с изменением времени 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. 

Формирование звукопроизношения и обучение элементам грамоты. 

  Первый   период   обучения   (сентябрь,   октябрь,   ноябрь.)  Формировать   операции 

звукового анализа и синтеза: при помощи интонации в слове выделяется каждый звук. 

Учить усваивать   понятия   слог,   слово,   звук,   предложение.   Учить   

дифференцировать   звуки   по признакам твердости, звонкости, мягкости, глухости, 

овладевать навыками деления слов на слоги.  

Второй   период   обучения   (декабрь,   январь,   февраль,   март).   Закреплять   

навыки деления слов на слоги с помощью наглядно-графических схем (длинная полоска 

обозначает само  слово,  короткие   полоски   –  слоги  в   нем,  круглые   фишки   разного   

цвета:  красные, зеленые,   синие   –   звуки).   Изучать   буквы,   соответствующие   

гласным   [а],   [у],   [о],   [и]   и согласным звукам [м], [п], [т], [к], [с]. Учить складывать из 

букв разрезной азбуки слоги типа па, са, му, ту, а также простые односложные слова типа 

суп, мак. Учить в игровой форме придумывать по заданному количеству хлопков слово, 

по заданному слогу целое слово, добавлять недостающий слог в двух – трехсложное 

слово, отбирать картинки, в названии которых имеется 1 – 3 слога. Большое   время   

уделяется   упражнениям   на   преобразование   слов   путем   замены, Перестановки, 

добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.  

Третий период обучения (апрель май).  Закреплять ранее изученные звуки: [с]- [ш], [р]- 

[л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. Учить проводить анализ и синтез: односложных слов со 

стечением согласных типа стол, шарф; двухсложных слов со стечение согласных в 

середине слова (кошка), в начале слова (стакан); трехсложных слов типа панама, капуста, 

стаканы. Формировать   умение   находить   пропущенные   буквы   в   напечатанных   

карточках. Формировать умение читать слоги в лентах – полосках, составлять из этих 

слогов слова, читать их слитно с объяснением смысла прочитанного.  

Формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи. 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).  Расширять словарный запас.  

Обучать навыкам образования: 

  а)   слов   с   ласкательными   и   увеличительными   оттенками   (яблочко,   горошек, 

ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка, медведище, ножище и т.д.);  

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить. Подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т.д.);  

в) прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания (клюквенный 

морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями 

(сосновый лес, дубовая роща);  
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г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально – 

оценочным   значением   (хитрая   лиса,   масляная   головушка,   шелковая   бородушка,   

мягкие лапки);   объяснение   переносного   значения   слов:   осень   золотая,   золотой   

ковер,   золотые листья.  

Закреплять правильное употребление грамматических категорий:  

а)   употребление   в   речи   глаголов   в   разных   временных   формах,   отвечающих   на 

вопросы Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать? (копать картофель, печь 

пироги, жарить блины);  

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в единственном и 

множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птиц(-ы), 

колхозник (-и), дежурный (-ые) и т.д.; 

  в)   согласование   в   речи   прилагательных,   обозначающих   цвет   (оттенки),   форму, 

размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша);  

г)   подбор   прилагательных   к   существительному,   практическое   употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло). 

Развивать самостоятельную связную речь:  

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине; 

 б) распространение предложений однородными членами;  

в) составление рассказов по картине (в объеме 5 – 7 предложений); 

  г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого 

действующего лица;  

д) составление рассказа – описания овощей, фруктов по заданному плану;  

е)   рассказывание   сказок   –   драматизаций;   

 ж)   составление   рассказов   –   описаний животных, птиц, описание их повадок.  

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). 

Расширять словарный запас. Воспитывать навыки словообразования:  

а)   закрепление   знаний   детей   о   различных   свойствах   предметов;   образование  

сравнительной степени прилагательных; усвоение простых случаев переносного значения  

слов  (вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул), многозначность слов: снег идет, 

человек  

идет, часы идут; 

  б)   образование   сложных   (снегопад)   и   родственных   (снег,   снеговик,   снежинка,  
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снежок) слов;  

в) подбор однородных определений зима снежная, суровая; весна ранняя, теплая,  

дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет), усвоение слов с противоположным  

значением (дом высокий, низкий).  

Закреплять правильное употребление грамматических категорий. Закреплять навыки 

употребления в речи предложений с однородными членами, правильность их 

согласования. Закреплять умение составлять рассказ о любимой игрушке с 

использованием описательных приемов   в   самостоятельной   речи.   Формировать   

навык   употреблять   в   речи   глаголы   с изменяющейся основой (иду – пошел). 

Формировать умение употреблять в речи глаголы в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей –ся и без нее (буду кататься – катаюсь).Формировать   умение   

самостоятельно   использовать   предлоги   для   обозначения совместности действий, 

пространственного расположения предметов, употреблять сложные предлоги из-за, из-

под. Вводить в самостоятельную речь названия профессий и действий, связанных с ними; 

формировать самостоятельные высказывания в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий.   Употреблять   в   речи   простые   и   сложные   предложения   со   значением 

противоположности (с союзом а, но), разделения (с союзом или). Формировать   навык   

употребления   в   речи   целевых,   временных,   причинных конструкций в соответствии с 

вопросами:  Когда? Почему? Зачем?  

Третий период обучения (апрель, май). 

 Расширять словарный запас, формировать навык словообразования:  

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом – строят, красят, 

ломают), самостоятельна постановка вопросов (весна какая?); закрепление слов-

антонимов; 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее);  

в) образование существительных от глаголов (учить – учитель).  

Закреплять   правильное   употребление   грамматических   категорий.   Формировать 

умение   употреблять   в   речи   предлоги   над,   между,   из-за,   из-под,   выражающих 

пространственное   расположение   предметов.   Формировать   умение   согласовывать 

существительные  с числительными (3 куклы – 5 кукол), прилагательных и числительных 

с существительными   (5   белых   медведей.   Много   ловких   обезьян).   Закреплять   

навык последовательной   передачи   содержания   литературного   текста;   использовать   

диалог   как средство   отражения  выразительной   интонационной   окраски   речи   

разных   героев; формировать умение самостоятельно придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении   рассказа   по   картине;   уделять   внимание   

логике   развития   сюжета, эмоциональной   передаче  переживаний   действующих   лиц;   

воспитывать   внимательное   и доброжелательное отношение к ответам других детей; 

формировать умение придумывать и составлять загадки путем использования приема 

сравнения.  См. Приложение №3 
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Художественная литература.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

  Продолжать   развивать   интерес   детей   к   художественной   литературе. Учить 

внимательно   и   заинтересованно   слушать   сказки,   рассказы,   стихотворения;   

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений  (по главам).   Способствовать   формированию   эмоционального   

отношения   к   литературным произведениям.   Побуждать   рассказывать   о   своем   

восприятии   конкретного   поступка литературного   персонажа.   Помогать   детям   

понять   скрытые   мотивы   поведения   героев произведения. Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые   особенности   сказок,   

рассказов,   стихотворений.   Воспитывать   чуткость   к художественному   слову;   

зачитывать   отрывки   с   наиболее   яркими,   запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных  

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать   развивать   интерес   детей   к   художественной   литературе.   Пополнять 

литературный   багаж   сказками,   рассказами,   стихотворениями,   загадками,   

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты,   сравнения);   помогать   почувствовать   красоту   и   

выразительность   языка произведения;  прививать чуткость  к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно   -   речевые   исполнительские   навыки   

детей   при   чтении   стихотворений,   в драматизациях   (эмоциональность   исполнения,   

естественность   поведения,   умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом,   стихотворением.   Продолжать   знакомить   детей   с   иллюстрациями   

известных художников. 

2.2.2.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ   «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия   ребенка   со   взрослыми   и   сверстниками;   становление   

самостоятельности, целенаправленности   и   саморегуляции   собственных   действий;   

развитие   социального   и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности   к   совместной   деятельности   со   

сверстниками,   формирование   уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться,   заниматься;   стремление   радовать   старших   хорошими   поступками;   

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.  Учить  заботиться  о младших,  помогать  им, защищать  тех, 

кто  слабее. Формировать   такие   качества,   как   сочувствие,   отзывчивость.   

Воспитывать   скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого   различные   речевые   средства.   

Расширять   представления   о   правилах   поведения   в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать   словарь   детей   вежливыми   

словами   (здравствуйте,   до   свидания, пожалуйста, извините,  спасибо и т. д.). 

Побуждать  к использованию  в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

  Воспитывать   дружеские   взаимоотношения   между   детьми,   развивать   умение 

самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и труда,  заниматься  

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность,   коллективизм,   уважение   к   старшим.   

Воспитывать   заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как   сочувствие,   отзывчивость,   справедливость,   

скромность.   Развивать   волевые   качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать   умение   слушать   собеседника,   не   перебивать   без   надобности. 

Формировать  умение  спокойно  отстаивать  свое мнение.  Обогащать  словарь 

формулами словесной   вежливости   (приветствие,   прощание,   просьбы,   извинения).   

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Ребенок 

в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

  Образ   Я.  Расширять   представления   ребенка   об   изменении   позиции   в   связи   с 

взрослением   (ответственность   за   младших,   уважение   и   помощь   старшим,   в   том   

числе пожилым   19   людям   и   т.   д.).   Через   символические   и   образные   средства   

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие   оформления   разных   помещений.   Развивать   умение   замечать   

изменения   в оформлении  помещений,  учить  объяснять  причины  таких  изменений;  

высказывать  свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления.   Подводить   детей   к   оценке   окружающей   среды.   

Вызывать   стремление поддерживать   чистоту   и   порядок   в   группе,   украшать   ее   

произведениями   искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать   активную   

жизненную   позицию   через   участие   в   совместной   проектной деятельности,   

взаимодействие   с   детьми   других   возрастных   групп,   посильное   участие   в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду,   в   том   числе   и   совместно   с   родителями   (спектакли,   спортивные   

праздники   и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Родная страна.  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях,   культуре,   традициях   родного   края;   о   замечательных   

людях, прославивших   свой   край.   Расширять   представления   детей   о   родной   

стране,   о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять   представления   

детей   о   Российской   армии.   Воспитывать   уважение   к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять   ее   

спокойствие   и   безопасность;   о   том,   как   в   годы   войн   храбро   сражались   и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов   из   числа   близких   родственников   детей.   Рассматривать   с   

детьми   картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

Позиции  человека с возрастом: ребенок  посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает,   пожилой   человек   передает   свой   опыт   другим   поколениям.   

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные представления,свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 
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о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление   помещений,   участка   детского   сада,   парка,   сквера).   Учить   детей   

выделять радующие  глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских  

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;   посильном   

участии   в   жизни   дошкольного   учреждения   (адаптация   младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна.  Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города  Тамбова  и Знаменского района.   Нa основе   

расширения   знаний   об   окружающем   воспитывать   патриотические   и 

интернациональные   чувства,   любовь   к   Родине.   Углублять   и   уточнять   

представления   о Родине   —   России.   Поощрять   интерес   детей   к   событиям,   

происходящим   в   стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

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

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления   о   Москве   —   главном   

городе,   столице   России.   Расширять   знания   о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской   армии.   Воспитывать   уважение   к   защитникам   Отечества,   к   памяти   

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

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Культурно-гигиенические   навыки.  Формировать   у   детей   привычку   следить   за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать   культуру   еды:   умение   

правильно   пользоваться   столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять   постель.   Воспитывать   умение   самостоятельно   и   своевременно   
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готовить материалы   и   пособия   к   занятию,   учить   самостоятельно   раскладывать   

подготовленные воспитателем   материалы   для   занятий,   убирать   их,   мыть   

кисточки,   розетки   для   красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность,   умение   доводить   начатое   дело   до   конца.   

Развивать   творчество   и инициативу   при   выполнении   различных   видов   труда.   

Знакомить   детей   с   наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение   к   материалам   и   инструментам.   Учить   

оценивать   результат   своей   работы   (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения   (как   делать);   воспитывать   

усидчивость;   учить   проявлять   настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки   от   мусора,   

зимой   -   от   снега,   поливать   песок   в   песочнице   и   пр.).   Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды.  

Труд в природе.  Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам   деревьев   и   кустарникам,   выращиванию   зеленого   корма   

для   птиц   и   животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега;  весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

  Культурно-гигиенические навыки.  Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения   детей   аккуратно   пользоваться   столовыми   приборами;   

правильно   вести   себя   за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять 

умение следить за чистотой одежды и   обуви,   замечать   и   устранять   непорядок   в   
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своем   внешнем   виде,   тактично   сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  Закреплять   умение   самостоятельно   и   быстро   одеваться   и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые   вещи,   ухаживать   за   обувью   (мыть,   протирать,   чистить).   

Закреплять   умение  самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детей старательно,  аккуратно  выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать   в   совместной   трудовой   деятельности   наравне   со   

всеми,   стремление   быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:   протирать   и   

мыть   игрушки,   строительный   материал,   вместе   с   воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников  младших  групп детского 

сада). Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать   участок   к  праздникам.  Приучать  детей  добросовестно   выполнять  

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд   в   природе.  Закреплять   умение   самостоятельно   и   ответственно   выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам   деревьев   и   кустарникам,   выращиванию   зеленого   корма   

для   птиц   и   животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - 

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

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

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с   профессиями,   связанными   со   спецификой   родного   города   в   промышленном   и 
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агропромышленном   секторе   экономики.   Развивать   интерес   к   различны   

профессиям,   в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного   поведения   в   природе.   Формировать   понятия   о   том,   что   в   природе   

все взаимосвязано,   что   человек   не   должен   нарушать   эту   взаимосвязь,   чтобы   не   

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на 

дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,   «Остановка   трамвая»,   

«Остановка   автобуса»,   «Пешеходный   переход»,   «Пункт первой   медицинской   

помощи»,   «Пункт   питания»,   «Место   стоянки»,   «Въезд   запрещен», «Дорожные   

работы»,  «Велосипедная   дорожка».   Безопасность   собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг идр.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае  

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

  Безопасное поведение в природе.  Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными   представителями   животного   и   растительного   мира,   занесенными   в   

нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать  знания  детей об устройстве улицы,  о 

дорожном движении. Знакомить   с   понятиями   «площадь»,   «бульвар»,   «проспект».   

Продолжать   знакомить   с дорожными   знаками   —   предупреждающими,   

запрещающими   и   информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.   Расширять   представления   

детей   о   работе   ГИБДД.   Воспитывать   культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома   в   детский   сад   
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на   схеме   местности.   Безопасность   собственной   жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом   

обращении   могут   причинить   вред   и   стать   причиной   беды   (электроприборы, 

газовая   плита,   инструменты   и   бытовые   предметы).   Закреплять   правила   

безопасного  

обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках,   лыжах   и   др.).   Подвести   детей   к   пониманию   необходимости   соблюдать   

меры предосторожности,   учить   оценивать   свои   возможности   по   преодолению   

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных,   правилах   поведения   при   пожаре.   Закреплять   

знания   о   том,   что   в   случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Специфика работы воспитателя 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 

При формировании у детей  навыков самообслуживания,  культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной   и   глагольной   лексики   (вода,   мыло,   щетка,   

полотенце,   одежда,   умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать, 

грязный – чистый, мокрый – сухой и др.). При осуществлении тех или иных видов 

деятельности у детей можно сформировать представление о том, какую пользу приносит 

аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», 

«верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный 

минимум. Не   менее   важную   роль   в   развитии   речи   детей   играет   формирование   

навыков самообслуживания и элементов труда – дежурства детей, сервировка стола, 

уборка посуды  

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. 

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 

речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник,  скатерть,  салфетка  и др.). Следует  включать  задания  на 

преобразование  слов с помощью   суффикса   (сахар   –   сахарница,   хлеб   –   хлебница).   

При   уборке   постелей   надо вырабатывать   у   детей   умение   в   правильной   

последовательности   складывать   одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова- антонимы: застелил – расстелил, 

быстро – медленно, хорошо – плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки   в   пространстве,   точное   понимание   пространственных   
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отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под; за – из – до; через – между – из-под – 

из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а  затем и 

без нее. Дети должны   назвать   необходимые   предметы,   составить   правильную   

фразу,   используя предикативную   лексику,   соответствующую   данной   речевой   

ситуации.   Если   дети затрудняются,   воспитатель   должен   им   помочь   

актуализировать   ранее   тематическую лексику. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления   соответствующих   глаголов,   

определений,   предлогов.   Воспитатель стимулирует   переход   от   словосочетаний   и   

предложений   к   постепенному   составлению детьми связных текстов. 

2.2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 • развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 Познавательно исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношении между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства самостоятельных   действий.   Способствовать   самостоятельному   

использованию   действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию   о   новом   объекте   в   процессе   его   

исследования.   Развивать   умение   детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; с помощью взрослого составлять модели и использовать их при 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное   развитие.  Развивать   восприятие,   умение   выделять   разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  Учить  

различать  цвета по светлоте   и   насыщенности,   правильно   называть   их.   Показать   

детям   особенности  
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расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления   о   

фактуре   предметов   (гладкий,   пушистый,   шероховатый   и   т.   п.). Совершенствовать   

глазомер.   Развивать   познавательно-исследовательский   интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского   типа.   Организовывать   презентации   проектов.   Формировать   у   

детей представления   об   авторстве   проекта.   Создавать   условия   для   реализации   

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.)   Способствовать   развитию   проектной   деятельности   

нормативного   типа. (Нормативная   проектная   деятельность   -   это   проектная   

деятельность,   направленная   на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

Дидактические   игры.   Организовывать   дидактические   игры,   объединяя   детей   в 

подгруппы  по 2-4 человека;  учить  выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их признаках  (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо,   налево,   под,   над,   посередине,   сбоку).   

Формировать   желание   действовать   с разнообразными   дидактическими   играми   и   

игрушками   (народными,   электронными, компьютерными и др.). Побуждать   детей   к   

самостоятельности   в   игре,   вызывая   у   них   эмоционально- положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх.   Воспитывать   

творческую   самостоятельность.   Формировать   такие   качества,   как дружелюбие,   

дисциплинированность.   Воспитывать   культуру   честного   соперничества   в играх-

соревнованиях.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

  Познавательно-исследовательская деятельность.  Совершенствовать  характер  и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы   сенсорных   эталонов   и   перцептивных   действий,   осуществлять   

их   оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер  действий 

экспериментального характера, направленных   на   выявление   скрытых   свойств   

объектов.   Совершенствовать   умение определять   способ   получения   необходимой   

информации   в   соответствии   с   условиями   и целями   деятельности.   Развивать   

умение   самостоятельно   действовать   в   соответствии   с предлагаемым   алгоритмом;   

ставить   цель,   составлять   соответствующий   собственный алгоритм;   обнаруживать   

несоответствие   результата   и   цели;   корректировать   свою деятельность.   Учить   
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детей   самостоятельно   составлять   модели   и   использовать   их   в познавательно-

исследовательской деятельности.  

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

сенсомоторные   способности.   Совершенствовать   координацию   руки   и   глаза;   

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться,  вслушиваться),  направляя внимание  на 

более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств  предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять  характерные  детали,  красивые  сочетания   цветов   и 

оттенков,  различные  звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная   деятельность.  Развивать   проектную   деятельность   всех   типов 

(исследовательскую,   творческую,   нормативную).   В   исследовательской   проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной   деятельности   индивидуального   и   группового   характера.   В   

работе   над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций   и   отрицательных   последствий,   которые   могут   возникнуть   

при   нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль   

ведущего.   Учить   согласовывать   свои   действия   с   действиями   ведущего   и   других 

участников   игры.   Развивать   в   игре   сообразительность,   умение   самостоятельно   

решать поставленную   задачу.   Привлекать   детей   к   созданию   некоторых   

дидактических   игр («Шумелки»,   «Шуршалки»   и   т.   д.).   Развивать   и   закреплять   

сенсорные   способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство,   производство,   сельское   хозяйство).   Продолжать   знакомить   с   

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их   функциями   (средство   для   оплаты   труда,   расчетов   при   

покупках),   бюджетом   и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 
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утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том,   что   для   облегчения   труда   используется   разнообразная   

техника.   Рассказывать   о личностных   и   деловых   качествах   человека-труженика.   

Знакомить   с   трудом   людей творческих   профессий:   художников,   писателей,   

композиторов,   мастеров   народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать 

чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять   представления   о   малой   

Родине.   Рассказывать   детям   о достопримечательностях,   культуре,   традициях   

родного   края;   о   замечательных   людях, прославивших   свой   край.   Расширять   

представления   детей   о   родной   стране,   о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять   представления   детей   о   Российской   армии.   Воспитывать   уважение   к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять   ее   спокойствие   и   безопасность;   о   том,   как   в   годы   войн   

храбро   сражались   и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов   из   числа   близких   родственников   детей.   

Рассматривать   с   детьми   картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о  

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка,   его   семьи,   детского   сада   и   общества   в   целом.   Через   

экспериментирование   и практическую   деятельность   дать   детям   возможность   

познакомиться   с   элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное   растение,   

ухаживать   за   домашними   животными).   Продолжать   расширять представления о 

людях разных профессий. Представлять   детям   целостный   взгляд   на   человека   труда:   

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и   духовные   ценности.   Расширять   представления   об   

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

разные  уровни   обеспеченности  людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). Расширять   представления   о   родном   крае.   Продолжать   

знакомить   с достопримечательностями   региона,   в   котором   живут   дети.   Углублять   

и   уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 
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торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве— главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

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

Формировать   элементарные   представления   об   эволюции   Земли (возникновение   

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

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

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

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

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять   представления   о   родном   крае.   Продолжать   знакомить   с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять   и   уточнять   представления   о   Родине—   России.   Поощрять   

интерес   детей   к событиям,   происходящим   в   стране,   воспитывать   чувство   

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

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

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

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской   армии.   Воспитывать   уважение   к   защитникам   Отечества,   к   памяти   

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

Ознакомление   с социальным  миром .  

Старшая  группа   (от  5 до  6 лет) 

  Обогащать  представления   детей  о профессиях. Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих   труд   человека   в   быту   

(кофемолка,   миксер,   мясорубка   и   др.),   создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять представления   об   

учебных   заведениях,   сферах   человеческой   деятельности.   Продолжать знакомить   с   

культурными   явлениями   (цирк,   библиотека,   музей   и   др.),   их   атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать   знакомить   с   деньгами,   их   функциями   (средство   для   оплаты   труда, 
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расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления   об   истории   человечества   через   знакомство   с   произведениями   

искусства, реконструкцию   образа   жизни   людей   разных   времен.   Рассказывать   

детям   о   профессиях воспитателя,   учителя,   врача,   строителя,   работников   сельского   

хозяйства,   транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется   разнообразная   техника.   Рассказывать   о   

личностных   и   деловых   качествах человека-труженика.   Знакомить   с   трудом   людей   

творческих   профессий:   художников, писателей,   композиторов,   мастеров   народного   

декоративно-прикладного   искусства;   с результатами их труда. Расширять 

представления о малой Родине. рассказывать детям о достопримечательностях,   культуре,   

традициях   родного   края;   о   замечательных   людях, прославивший   свой   край.   

Расширять   представления   детей   о   родной   стране,   о государственных  праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Расширять представления о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды и отцы. Приглашать 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная   к   школе   группа   (от   6   до   7   лет).  

  Продолжать   знакомить   с библиотеками,   музеями.   Углублять   представления   детей   

о   дальнейшем   обучении, формировать   элементарные   знания   о   специфике   школы,   

колледжа,   вуза.   Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского  сада  и общества  в  целом. Через  

экспериментирование  и практическую деятельность   дать   детям   возможность   

познакомиться   с   элементами   профессиональной деятельности   в   каждой   из   

перечисленных   областей   (провести   и   объяснить   простейшие эксперименты   с   

водой,   воздухом,   магнитом;   создать   коллективное   панно   или   рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать   расширять   

представления   о   людях   разных   профессий.   Представлять детям   целостный   взгляд   

на   человека   труда:   ответственность,   аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять   и   уточнять   представления   о   Родине   –   России.   Поощрять   интерес   

детей   к событиям,   происходящим   в   стране,   воспитывать   чувство   гордости   за   ее   

достижения. Закреплять  знания  о флаге,  гербе  и гимне  России.  Развивать 

представления  о том,  что Российская   Федерация   (Россия)   –   огромная,   
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многонациональная   страна.   Расширять представления   о   Москве   –   главном   городе,   

столице   России.   Расширять   знания   о государственных праздниках. Рассказать детям о 

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

Формировать   элементарные   представления   об   эволюции   Земли (возникновение   

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

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, 

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

уважать их   культуру,   обычаи   и  традиции.   Расширять   представления   о  своей   

принадлежности   к человеческому   сообществу   о   детстве   ребят   в   других   странах,   

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

международных   организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  

Ознакомление с миром природы. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить  с понятиями  «лес», «луг» 

и «сад». Продолжать   знакомить   с   комнатными   растениями.   Учить   ухаживать   за   

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять   

представления   о   домашних   животных,   их   повадках,   зависимости   от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких  животных:  где  живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить  с  птицами  

(ласточка, скворец и др.). Познакомить  детей с представителями классов 

пресмыкающихся  (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.).Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.   Знакомить   детей   с   многообразием   родной   природы;   с   

растениями   и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен  беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.   

Учить   устанавливать   причинно-следственные   связи   между   природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

Сезонные наблюдения.  

Осень.  Закреплять   представления   о   том,   как   похолодание   и   сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 
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детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето.  Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много   

корма   для   зверей,   птиц   и   их   детенышей).   Дать   представления   о   съедобных   и 

несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные - мухомор, 

ложный опенок).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

  Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни   комнатных   растений.   Знакомить   со   способами   их   вегетативного   

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями   окружающей   среды.   Знакомить   с   лекарственными   

растениями   (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными.   Расширять   представления   

об   особенностях   приспособления   животных   к окружающей   среде.   Расширять   

знания   детей   о   млекопитающих,   земноводных   и пресмыкающихся.   Знакомить   с   

некоторыми   формами   защиты   земноводных   и пресмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить различать   по   внешнему   

виду   и   правильно называть   бабочек   (капустница,   крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев,   механизаторов,   лесничих   и   др.).   Учить   обобщать   и   

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах   деятельности.   Объяснить   детям,   что   в   

природе   все   взаимосвязано.   Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

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

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

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

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 
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природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения. 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима.  Обогащать представления  детей  о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей 

на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна.  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще   

светит   солнце,   зацветают   подснежники;   распускаются   почки   на   деревьях   и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют   гнезда;   вылетают   бабочки-крапивницы;   появляются   муравьи).   

Познакомить   с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том   числе   способом   черенкования.   Учить   детей   

выращивать   цветы   (тюльпаны)   к Международному  женскому  дню.  Знакомить   детей   

с  народными   приметами:   «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни  и короткие  ночи,  тепло,  жарко; бывают ливневые дожди, грозы,  радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к 

ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть 

теплу», «Появились   опята   -   лето   кончилось».   Рассказать   о   том,   что   22   июня   -   

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

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

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Специфика работы воспитателя. 
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  Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой   для   развития   речи   и   мышления.   Так,   при   наблюдении   и   уходе   

за   комнатными растениями  закрепляется правильность и точность употребления  слов 

природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, 

поливать, ухаживать и др.), а также   использование   в   самостоятельной   речи   

падежных   и   родовых   окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения 

в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных).  

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия 

жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 

функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности,   развивать   умение   высказываться   в   форме   небольшого   

рассказа: повествования, описания, рассуждения.  

Формирование элементарных математических представлений. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

  Количество и счет.  Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству   элементов   (предметов   разного   цвета,   размера,   формы,   назначения;   

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (55 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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Продолжать   формировать   представление   о   равенстве:   определять   равное   

количество   в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - 

всех игрушек поровну - по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  Учить   устанавливать   размерные   отношения   между   5-10   предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов   и   соотношение   между   ними   по   размеру:   «Розовая   лента   

-   самая   широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно   

разделить   на   несколько   равных   частей   (на   две,   четыре).   Учить   называть   части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  Познакомить   детей   с   овалом   на   основе   сравнения   его   с   кругом   и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и предметы одинаковой и разной 

формы: книги,   картина,   одеяла,   крышки   столов   -   прямоугольные,   поднос   и   

блюдо   -   овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую. 

  Ориентировка   в   пространстве.  Совершенствовать   умение   ориентироваться   в 

окружающем  пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - 

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, между, рядом с,  около); двигаться в 

заданном направлении,   меняя   его   по   сигналу,   а   также   в   соответствии   со   

знаками   -   указателями направления   движения   (вперед,   назад,   налево,   направо   и   

т.п.);   определять   свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить  

ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
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Количество   и   счет.  Развивать   общие   представления   о   множестве:   умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых   предметы   отличаются   определенными   признаками.   Упражнять   в   

объединении, дополнении  множеств,   удалении   из   множества   части   или   отдельных   

его   частей. Устанавливать   отношения   между   отдельными   частями   множества,   а   

также   целым множеством   и   каждой   его   частью   на   основе   счета,   составления   

пар   предметов   или  соединения предметов стрелками. Совершенствовать   навыки   

количественного   и   порядкового   счета   в   пределах   10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять  

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах   10).   Учить   

называть   числа   в   прямом   и   обратном   порядке   (устный   счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

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

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить  с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно  обозначать части целого (половина, 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ 

с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее   -   легче)   путем   взвешивания   их   на   

ладонях.   Познакомить   с  весами.   Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры   независимо   от   их   пространственного   положения,   изображать,   располагать   

на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой 

прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух 

коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных   свойств;   составлять   тематические   

композиции   из   фигур   по   собственному замыслу. Анализировать   форму   предметов   

в   целом   и   отдельных   их   частей;   воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.   Ориентировка   

в   пространстве.   Учить   детей   ориентироваться   на ограниченной территории  (лист 
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бумаги,  учебная  доска, страница  тетради, книги  и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. 

Развивать   способность   к   моделированию   пространственных   отношений   между 

объектами   в   виде   рисунка,   плана,   схемы.   Учить   «читать»   простейшую   

графическую информацию,   обозначающую   пространственные   отношения   объектов   

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

вверх,   сверху   вниз; самостоятельно   передвигаться   в   пространстве,   ориентируясь   

на   условные   обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Специфика работы воспитателя. 

 В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже   существительные   с   числительными   (одна   машина,   две   машины,   пять   

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном   числе   (гриб   –   грибы).   В   процессе   сравнения   

конкретных   множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? 

Который? Какой? при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. При   знакомстве   с   величиной   дети,   устанавливая   размерные   

отношения   между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в 

речи, например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг,   квадрат,   овал,   треугольник,   

прямоугольник,   шар,   цилиндр,   куб,   учатся   правильно произносить   их   и   

определять   геометрическую   форму   в   обиходных   предметах,   образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).Воспитатель 

уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве   и   

понимать   смысл   пространственных   и   временных   отношений   (в   плане пассивной, а 

затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, 

ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 

детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать 

в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим 

людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, 

сзади – мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и 

правильно   выполнять   действия,   изменяющие   положение   того   или   иного   
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предмета   по отношению к другому (справа от шкафа – стул). При определении 

временных отношений в активный словарь  детей включаются  слова-понятия:  сначала,  

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

2.4.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Основная   задача   —   формирование   у   детей   эстетического   отношения   к   миру, 

накопление   эстетических   представлений   и   образов,   развитие   эстетического   вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом   направлении   решаются   как   общеобразовательные,   так   и   коррекционные   

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета,   композиции;   умения   выражать   в   художественных   образах   

свои   творческие способности. 

Приобщение к искусству. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

  Продолжать   формировать   интерес   к   музыке,   живописи,   литературе,   народному 

искусству.   Развивать   эстетические   чувства,   эмоции,   эстетический   вкус,   

эстетическое восприятие   произведений   искусства,   формировать   умение   выделять   

их   выразительные средства.   Учить   соотносить   художественный   образ   и   средства   

выразительности, характеризующие   его   в   разных   видах   искусства,   подбирать   

материал   и   пособия   для самостоятельной художественной деятельности. Формировать   

умение   выделять,   называть,   группировать   произведения   по   видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять   и   использовать   в   своей   изобразительной,   музыкальной,   

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять   

представления   о   графике   (ее   выразительных   средствах).   Знакомить   с творчеством  

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что   существуют   различные   по   назначению   здания:   жилые   дома,   магазины,   

театры, кинотеатры   и   др.   Обращать   внимание   детей   на   сходства   и   различия   

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом,   театр,   храм   и   т.д.   Развивать   наблюдательность,   учить   

внимательно   рассматривать здания,   замечать   их   характерные   особенности,   

разнообразие   пропорций,   конструкций, украшающих деталей. 

  При   чтении   литературных   произведений,   сказок   обращать   внимание   детей   на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять   представления   детей   о   народном   искусстве,   фольклоре,   музыке   и 
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художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

  Развивать   эстетическое   восприятие,   чувство   ритма,   художественный   вкус, 

эстетическое   отношение   к   окружающему,   к   искусству   и   художественной   

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству,   литературе,   архитектуре).   Формировать   основы   

художественной   культуры. Развивать   интерес   к   искусству.   Закреплять   знания   об   

искусстве   как   виде   творческой деятельности   людей,   о   видах   искусства   

(декоративно-прикладное,   изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие   произведений   изобразительного   искусства.   

Продолжать   знакомить   детей   с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич   на   Сером   волке»)   и   др.   

Обогащать   представления   о   скульптуре   малых   форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская,   жостовская,   мезенская   роспись),   с   керамическими   изделиями,   

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

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

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений   одинакового   назначения.   Формировать   умение   

выделять   одинаковые   части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,   которые   известны   во   

всем   мире:   в   России   это   Кремль,   собор   Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе 

свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять   представления   детей   о   

творческой   деятельности,   ее   особенностях; формировать   умение   называть   виды   

художественной   деятельности,   профессии   деятелей искусства   (художник,   

композитор,   артист,   танцор,   певец,   пианист,   скрипач,   режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать   представление   о   значении   органов   чувств   человека   для   

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать   посещение   выставки,   театра,   музея,   

цирка   (совместно   с   родителями). Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

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

отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес  детей к изобразительной  деятельности.  Обогащать 

сенсорный   опыт,   развивая   органы   восприятия:   зрение,   слух,   обоняние,   осязание,   

вкус; закреплять   знания   об   основных   формах   предметов   и   объектов   природы.   

Развивать эстетическое   восприятие,   учить   созерцать   красоту   окружающего   мира.   

В   процессе восприятия  предметов  и явлений  развивать мыслительные  операции:  

анализ,  сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении   не   только   основные   свойства   

предметов   (форма,   величина,   цвет),   но   и характерные   детали,   соотношение   

предметов   и   их   частей   по   величине,   высоте, расположению относительно друг 

друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы,   замечать   их   изменения   (например,   как   изменяются   форма   и   цвет   

медленно плывущих   облаков,   как   постепенно   раскрывается   утром   и   закрывается   

вечером   венчик цветка,   как   изменяется   освещение   предметов   на   солнце   и  в  

тени).   Учить   передавать   в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие   способности.   Развивать   чувство   формы,   цвета,   пропорций.   

Продолжать знакомить   с   народным   декоративно-прикладным   искусством   (Городец,   

Полхов-Майдан, Гжель),   расширять   представления   о   народных   игрушках   

(матрешки   -   городецкая, богородская;   бирюльки).   Знакомить   детей   с   

национальным   декоративно-прикладным искусством   (на   основе   региональных   

особенностей);   с   другими   видами   декоративно-прикладного  искусства  (фарфоровые 

и керамические  изделия,  скульптура  малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

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

изображений.   

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги,обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями:  

учить  располагать  предмет  на листе  с учетом  его пропорций  (если предмет вытянут  в 

высоту,  располагать  его на листе по вертикали; если он вытянут  в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы   и   

приемы   рисования   различными   изобразительными   материалами   (цветные 

карандаши,   гуашь,   акварель,   цветные   мелки,   пастель,   сангина,   угольный   

карандаш, фломастеры,   разнообразные   кисти   и   т.   п).   Вырабатывать   навыки   

рисования   контура предмета   простым   карандашом   с   легким   нажимом   на   него,   

чтобы   при   последующем закрашивании изображения  не оставалось жестких,  грубых  

линий,  пачкающих  рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета,   плавностью   перехода   одного   цвета   в   другой).   

Учить   рисовать   кистью   разными способами:   широкие   линии   -   всем   ворсом,   

тонкие   -   концом   кисти;   наносить   мазки, прикладывая   кисть   всем   ворсом   к   

бумаге,   рисовать   концом   кисти   мелкие   пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения   новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять   цвет,   

добавляя   в   краску   воду   (при   рисовании   акварелью).   При   рисовании карандашами   

учить   передавать   оттенки   цвета,   регулируя   нажим   на   карандаш.   В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное   

рисование. Учить   детей   создавать   сюжетные   композиции   на   темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие   и   низкие;   люди   меньше   домов,   но   больше   растущих   на   лугу   цветов).   

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное   рисование.  Продолжать   знакомить   детей   с   изделиями   народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить   с   ее   цветовым   строем   и   элементами   композиции,   добиваться   

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов -   Майдана.   Включать   городецкую   и   полхов-

майданскую   роспись   в   творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры   по   мотивам   городецкой,   полхов   -   майданской,   гжельской   

росписи:   знакомить   с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  Для   развития   творчества   в   декоративной   

деятельности   использовать   декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической  массы. Развивать умение  лепить  с натуры  и по представлению  знакомые 

предметы   (овощи,   фрукты,   грибы,   посуда,   игрушки);   передавать   их   характерные 

особенности.   Продолжать   учить   лепить   посуду   из   целого   куска   глины   и   

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным   способами.   Учить   сглаживать   поверхность   

формы,   делать   предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать   у   детей   

умения   лепить   по   представлению   героев   литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и   навыки   

работы   с   разнообразными   материалами   для   лепки;   побуждать   использовать 

дополнительные   материалы   (косточки,   зернышки,   бусинки   и   т.   д.).   Закреплять   

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы   декоративного   искусства.   Учить   расписывать   

изделия   гуашью,   украшать   их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация.  Закреплять   умение   создавать   изображения   (разрезать   бумагу   на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать     одни   геометрические   фигуры   в   другие:   квадрат   -   в   два-

четыре треугольника,   прямоугольник   -   в   полоски,   квадраты   или   маленькие   

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
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сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью   создания   выразительного   образа   учить   приему   

обрывания.   Побуждать   создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение 

к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно- печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

  Формировать   у   детей   устойчивый   интерес   к   изобразительной   деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по   предмету.   Продолжать   развивать   образное   эстетическое   восприятие,   

образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая  

внимание   на   обязательность   доброжелательного   и  уважительного   отношения   к   

работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать   самостоятельность;   учить   активно   и   творчески   применять   ранее 

усвоенные   способы   изображения   в   рисовании,   лепке   и   аппликации,   используя 

выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с   

натуры;   развивать   наблюдательность,   способность   замечать   характерные   

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).   Совершенствовать   технику   изображения.   

Продолжать   развивать   свободу   и одновременно точность движений руки под 

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

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



64 
 

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

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

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

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного   рисунка,   учить   плавным   поворотам   руки   при   рисовании   

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

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

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

др. Учить видеть красоту созданного  изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности,   ритмичности   расположения   линий   и   

пятен,   равномерности   закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную  роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка   (желто-зеленый,   серо-голубой)   или   уподобленных   природным   (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение 

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

день   и   серое   в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.   Учить   детей   различать   оттенки   цветов   и   

передавать   их   в   рисунке,   развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю   листа  -  передний  план  или  дальше  от  него  -  задний   план);  

передавать различия   в   величине   изображаемых   предметов   (дерево   высокое,   

цветок   ниже   дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка;   передавать   движения   людей   и   животных,   

растений,   склоняющихся   от   ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Декоративное рисование.  Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже  знакомых детям и новых 

(городецкая,  гжельская, хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
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определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

Лепка.  Развивать   творчество   детей;   учить   свободно   использовать   для   создания 

образов   предметов,   объектов   природы,   сказочных   персонажей   разнообразные   

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции,   позу,   характерные   особенности   изображаемых   объектов;   

обрабатывать поверхность   формы   движениями   пальцев   и   стекой.   Продолжать   

формировать   умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают   гимнастику   -   коллективная   композиция).   Учить   

детей   создавать   скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная   лепка.  Продолжать   развивать   навыки   декоративной   лепки;   учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке  из  глины  расписывать  пластину,   создавать   узор  стекой;  создавать  

из  глины, разноцветного   пластилина   предметные   и   сюжетные,   индивидуальные   и   

коллективные  

композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры  и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать   умение   составлять   узоры   и   декоративные   композиции   из   

геометрических   и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу   детей   и   по   мотивам   народного   искусства.   Закреплять   

приемы   вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять  применение разных приемов   вырезания,   обрывания   бумаги,   наклеивания   

изображений   (намазывая   их   клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.   Продолжать   развивать   

чувство   цвета,   колорита,   композиции.   Поощрять проявления творчества.  

Художественный   труд:   работа   с   бумагой   и   картоном.  Закреплять   умение 

складывать   бумагу   прямоугольной,   квадратной,   круглой   формы   в   разных   

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

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

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

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 
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использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.  Формировать умение вдевать нитку в иголку,   

завязывать   узелок;   пришивать   пуговицу,   вешалку;   шить   простейшие   изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки,   байка   для   зайчика   и   т.д.),   наносить   контур   с   помощью   мелка   и   

вырезать   в соответствии с задуманным сюжетом.  

Художественный   труд:   работа   с   природным   материалом.  Закреплять   умение 

создавать   фигуры   людей,   животных,   птиц   из   желудей,   шишек,   косточек,   травы,   

веток, корней   и   других   материалов,   передавать   выразительность   образа,   создавать   

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

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

  Продолжать   развивать   умение   детей   устанавливать   связь   между   создаваемыми  

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части   и   характерные   детали   конструкций.   Поощрять   

самостоятельность,   творчество, инициативу,   дружелюбие.   Помогать   анализировать   

сделанные   воспитателем   поделки   и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной   постройки.   Знакомить   с   

новыми   деталями:   разнообразными   по   форме   и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного   и   того   же   объекта.   

Учить   строить   по   рисунку,   самостоятельно   подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры  

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть   конструкцию   объекта   и   анализировать   ее   основные   части,   их   

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции   одного   и   того   же   объекта   в   соответствии   с   их   назначением   (мост   

для пешеходов,   мост   для   транспорта).   Определять,   какие   детали   более   всего   
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подходят   для постройки,   как   их   целесообразнее   скомбинировать;   продолжать   

развивать   умение планировать   процесс   возведения   постройки.   Продолжать   учить   

сооружать   постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

  Конструирование   из   деталей   конструкторов.  Познакомить   с   разнообразными  

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,  

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

Познакомить   детей   с   деревянным   конструктором,   детали   которого   крепятся   

штифтами.  

Учить создавать различные конструкции  (мебель, машины)  по рисунку  и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 Музыкально-художественная деятельность. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную  культуру  на основе знакомства  с классической,  народной  и  

современной   музыкой.   Продолжать   развивать   музыкальные   способности   детей:  

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения   (вступление,   заключение,   музыкальная   фраза).   

Совершенствовать   навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню,   эмоционально   передавать   характер   мелодии,   петь   умеренно,   

громко   и   тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.   Содействовать   проявлению   самостоятельности   и   

творческому   исполнению   песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  
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Песенное творчество.  Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать  

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно  

ориентироваться   в   пространстве,   выполнять   простейшие   перестроения,   

самостоятельно переходить   от   умеренного   к   быстрому   или   медленному   темпу,   

менять   движения   в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое   и   танцевальное   творчество.  Развивать   танцевальное  

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие   содержание   песни.   Побуждать   к   инсценированию   

содержания   песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии   на   детских   музыкальных   инструментах;   знакомые   

песенки   индивидуально   и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.   Продолжать   обогащать   музыкальные   впечатления   детей,   вызывать   яркий 

эмоциональный   отклик   при   восприятии   музыки   разного   характера.   

Совершенствовать звуковысотный,   ритмический,   тембровый   и   динамический   слух.   

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать   игре   на   детских   музыкальных   инструментах.   

Знакомить   с   элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты   —   терции;   обогащать   впечатления   детей   и   формировать   музыкальный   

вкус, развивать   музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение.  Совершенствовать   певческий   голос   и   вокально-слуховую   координацию.  
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы   до ре  второй  октавы;  учить  брать  дыхание  и  удерживать  его  до  

конца  фразы;  

обращать внимание  на артикуляцию  (дикцию). Закреплять  умение  петь самостоятельно,  

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное   творчество.  Учить  самостоятельно   придумывать  мелодии,   используя   в  

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на  

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные  

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические   движения.  Способствовать   дальнейшему   развитию 

навыков   танцевальных   движений,   умения   выразительно   и   ритмично   двигаться   в 

соответствии   с   разнообразным   характером   музыки,   передавая   в   танце   

эмоционально-образное   содержание.   Знакомить   с   национальными   плясками   

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

творчество;   формировать   навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое   и   танцевальное   творчество.  Способствовать   развитию 

творческой   активности   детей   в   доступных   видах   музыкальной   исполнительской 

деятельности   (игра   в   оркестре,   пение,   танцевальные   движения   и   т.п.).   Учить   

детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

придумывать   движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить   самостоятельно   искать   способ   передачи   в   

движениях   музыкальных   образов. Формировать   музыкальные   способности;   

содействовать   проявлению   активности   и самостоятельности.  

Игра   на   детских   музыкальных   инструментах.  Знакомить   с   музыкальными  

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить  

играть   на   металлофоне,   свирели,   ударных   и   электронных   музыкальных   

инструментах, русских  народных музыкальных  инструментах: трещотках,  погремушках,  

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.2.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие  

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и  



70 
 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На   занятиях   по   физической   культуре,   наряду   с   образовательными   и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных  

представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения; 

  •   формирование   в   процессе   двигательной   деятельности   различных   видов  

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств  

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Физическая культура на улице. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 Упражнять в ходьбе и беге, учить бегу с препятствиями, с увертыванием. Учить 

ориентироваться в пространстве. Упражнять детей   в   метании.   Упражнять   детей   в   

прыжках   через   короткую   скакалку  . Учить детей игре в бадбинтон. Тренировать  

правильное носовое дыхание   (вдох   носом,   выдох   ртом),   нормализировать   функции   

внешнего   дыхания. Формировать   дыхание   (глубину,   ритм),   укреплять   круговую   

мышцу   лица.   Закаливать носовое дыхание, нормализировать тонус дыхательных мышц. 

Тренировать дыхательную мускулатуру.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

  Упражнять в ходьбе и беге, беге с препятствиями, с увертыванием, учить бегу с 

различных исходных положений. Учить прыжкам в длину с разбега и мягком 

приземлении.  Учить детей водить шайбу клюшкой и передавать шайбу   друг   другу,   

попадать   в   ворота.    Упражнять детей в игре бадминтон. Продолжить тренировать 

дыхательную мускулатуру грудной клетки. Продолжить тренировать правильное носовое 

дыхание. 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ   С   УЧЕТОМ   ВОЗРАСТНЫХ   И   ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ   ВОСПИТАННИКОВ,   СПЕЦИФИКИ   ИХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ  И  ИНТЕРЕСОВ  

Формы реализации Программы. 
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Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более  

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. Реализация  

Программы осуществляется в:  

• совместной   деятельности   педагога   с   детьми   (организованной   образовательной  

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

• самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная   деятельность   осуществляется   в   различных   видах   детской 

деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская   (исследования   объектов   окружающего   мира   и  

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

• конструирование   из   разного   материала,   включая   конструкторы,   модули,   бумагу,  

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения 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 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;  
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 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. 

  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;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими  

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 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). 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно   предлагая   детям   вопросы,   требующие   не   только   воспроизведения  

информации, но и мышления;  
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• 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;  

• 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.  

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 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.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

  Для   того   чтобы   дети   научились   выражать   себя   средствами   искусства,   педагог  
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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   выставки   проектов,   на   которых   дети   могут   представить   свои  

произведения.  

Создание условий для физического развития. 

 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.  

Методы реализации Программы. 

С   учѐтом   особенностей   социализации   дошкольников   и   механизмов   освоения 

социокультурного   опыта,   можно   выделить   следующие   группы   методов   

реализации Программы: 

• проектный метод; 

• метод создания проблемных, поисковых ситуаций; 

• игровые обучающие ситуации; 

•  совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 
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• выполнение   детьми   индивидуально-творческих   занимательных   заданий   на игровом 

материале; 

• постановка   вопросов   причинно-следственного   характера   и   вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

• решение изобретательских задач; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• нетрадиционные техники рисования; 

• метод мнемотехники; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии. 

Средства реализации Программы  

Средства   реализации   Программы   —   совокупность   материальных   и   идеальных 

объектов:  

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

• визуальные   (для   зрительного   восприятия),   аудийные   (для   слухового   

восприятия),  

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,   

целесообразно   использовать   средства,   направленные   на   развитие   деятельности 

детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с  

мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том  

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской   (натуральные   предметы   для   исследования   и  
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образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной   (оборудование   и   материалы   для   лепки,   аппликации,   рисования   и  

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и  

бросовый материал);  

• музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический  

материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но   и   

современные,   а   также   перспективные   дидактические   средства,   основанные   на 

достижениях   технологического   прогресса   (например,   электронные   образовательные  

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая  

передача   информации   с   помощью   ТСО),   а   интерактивный   характер   (в   

диалоговом  

режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку  

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

Описание  образовательной деятельности  по профессиональной  коррекции 

нарушений речи у детей. 

  Одним из основных условий реализации Программы с детьми с нарушениями речи   

является   оптимально   выстроенное   взаимодействие   специалистов   различного 

профиля. Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

•  составление   комплексных   индивидуальных   маршрутов  общего   развития   и  

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и  

личностной сфер ребѐнка.  

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

  которые   адаптирует   Программу   в   соответствии   с   возрастом ребѐнка, 

индивидуальными   особенностями   и   характером   нарушений   развития   детей   с 

нарушениями   речи;   выявляют   трудности,   которые   они   испытывают   в   освоении 

Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечают 

особенности   личности,   адекватность   поведения   в   различных   ситуациях.    
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-  педагог-психолог,   который   собирает   сведения   о   ребѐнке   у   педагогов, 

родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми; изучает истории развития ребѐнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли   повлиять   на   развитие   ребѐнка   (внутриутробные   поражения,   родовые   

травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребѐнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания 

к нему и другие); анализирует творческие работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. 

п.); непосредственно   обследует   ребѐнка.   Беседует   с   целью   уточнения   мотивации,   

запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает 

причины и характер   тех   или   иных   особенностей   психического   развития   детей;   

анализирует материалы   обследования   (в   сложных   дифференциально-

диагностических   случаях проводятся   повторные   обследования);   вырабатывает   

рекомендации   по   освоению Программы. Педагог-психолог составляет   

индивидуальные   образовательные   маршруты   медико-психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребѐнком. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским   

работником   и   родителями,   осуществляя   постоянное   взаимодействие. Составляется   

комплексный   план   оказания   ребѐнку   медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается   внимание   на   

предупреждение   физических,   интеллектуальных   и эмоциональных   перегрузок,   

проведение   своевременных   лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-  учитель-логопед, который определяет речевой уровень развития ребѐнка посредством   

специальных   методов   обследования;   изучает   состояние   и   анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций   

и   процессов;   проводит   индивидуальные,   групповые   и   подгрупповые 

коррекционные  занятия  с  детьми   с  нарушениями  речи;  осуществляет  своевременное 

предупреждение   и   преодоление   трудностей   при   освоении   ребѐнком   программного 

материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с нарушениями речи; 

консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи. 

-  работа воспитателя  тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и   

мотивационную   базу   для   формирования   правильной   речи.   Например,   если 

запланирована   тема   «Дикие   животные»,   то   воспитатель   проводит   занятие   по 

познавательной   деятельности,   лепку   или   рисование   по   этой   теме,   дидактические, 

настольные, сюжетно - ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с 

произведениями   художественной   литературы   по данной   тематике.  В  других  случаях 

воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он 

полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в 

тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности. 

Воспитатель   включает   в   свои   повседневные   обязанности наблюдение   за 

состоянием   речевой   деятельности   детей   в   каждый   период   обучения.   Воспитатель 
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контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных 

звуков,   отработанных   грамматических   форм,   расширяет   словарный   запас, 

совершенствует   мелкую   моторику,   развивает   основные   психические   процессы.   

Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего 

дня, во   время   основных   режимных   моментов   ДОУ.   Кроме   того,   воспитатель   

управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников.  

-  музыкальный   руководитель  на   занятиях   проводит   работу  по   активизации 

внимания,   воспитанию   музыкального   ритма,   ориентировки   в   пространстве,   что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. 

Педагог   осуществляет   подбор   и   внедрение   в   повседневную   жизнь   детей 

музыкотерапевтических   произведений,   прослушивание   которых   способствует 

нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование музыкального фона в 

процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность детей, 

стимулирует   их   внимание,   память,   мыслительные   процессы,   сводит   к   минимуму 

поведенческие и организационные проблемы. На   логоритмических   занятиях   

совершенствуются   общая   и   мелкая   моторика, выразительность   мимики,   пластика   

движений,   постановка   дыхания,   голоса, просодическая сторона речи. Речевые 

упражнения, связанные с движением, не утомляют детей,   а   снимают   статическое   

напряжение.   Преподнесенные   в   игровой   форме,   они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений. Дети с нарушениями речи 

часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. 

Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием в 

ходе коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на   определенном   

этапе   включаются:   режим   смены   поз,   кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика 

для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др.  

-   инструктор   по   физической   культуре   работает   над   оздоровлением   детского 

организма,   постановкой   диафрагмально-речевого   дыхания,  совершенствованием 

просодических компонентов   речи,   координации   основных   видов   движений,   мелкой 

моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении 

ребенка:   общительности,   умения   рассчитывать   свои   силы,   над   воспитанием 

самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.  

- медицинская  сестра   осуществляет  консультативно-просветительную  работу с 

педагогами   и   родителями   по   профилактике   заболеваний   и   соблюдению   

санитарно -гигиенических   правил;   оказывает   необходимую   помощь   администрации   

и педагогическому   коллективу   ДОУ   в   решении   задач   по   сохранению   и   

укреплению здоровья   воспитанников,   дает   рекомендации   родителям   по   лечению   и   

реабилитации детей,   направляет   их   в   случае   необходимости   к   другим   

специалистам;   участвует   в медико-психолого-педагогическом   обследовании   

состояния   здоровья   ребенка   по запросам педагогов или родителей с привлечением 

специалистов других профилей; при поступлении   ребенка   в   ДОУ   собирает   у   

родителей   дополнительные   сведения   об особенностях его развития и поведения; 

участвует в родительских собраниях. 
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2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие с использованием «Программы "Светофор". 

Данилова Т. И.   Обучение детей дошкольного возраста ПДД». – СПб. ООО Издательство 

«Детство – пресс», 2011; 

 речевое развитие с использованием Программы «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты».Е.В.Колесникова.  Рекомендовано учебно-

методической лабораторией педагогики начального образования Московского института 

открытого образования. Издательство ЮВЕНТА, Москва 2007 г. 

познавательное развитие с использованием Программы  «Наш край»,разработанной 

творческой группой детского сада «Солнышко»  для  старших воспитанников, п. 

Первомайское 2019г. 

Программы «Математические ступеньки. Обучение дошкольников элементарным 

математическим знаниям». Е.В.Колесникова. Рекомендовано учебно-методической 

лабораторией педагогики начального образования Московского института открытого 

образования. Издательство ЮВЕНТА, Москва 2007 г. 

Художественно- эстетическое развитие с использованием Программы   «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-

Петербурга 2010 

2.5 Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

  Одним   из   важных   условий   реализации   основной   образовательной   программы 

является   сотрудничество   педагогов   с   семьей:   дети,   воспитатели, специалисты   и   

родители   –   главные участники   педагогического   процесса.   Сотрудники   организации   

признают   семью,   как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности. 

Цель:  сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Программа 

направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития   

ребенка,   создания   равных   условий   образования   детей   дошкольного   возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.   Сотрудничество   построено   на   основе   гуманно-личностного   

подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни ДОУ. 

 В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей 

являются: 

• изучение   отношения   педагогов   и   родителей   к   различным   вопросам   воспитания,  
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обучения,   развития   детей,   условий   организации   разнообразной   деятельности   в  

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и  

семье,   а   также   с   трудностями,   возникающими   в   семейном   и   общественном  

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о  

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание   в  детском   саду   условий   для   разнообразного   по   содержанию   и   

формам сотрудничества,   способствующего   развитию   конструктивного   

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение   семей   воспитанников   к   участию   в   совместных   с   педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и  

потребностям   ребенка,   создание   необходимых   условий   для   их   удовлетворения   в  

семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание  и  взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья   имеет   представление   о   дошкольном   учреждении,   которому   

доверяет   воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную   возможность   для   обоюдного   познания   

воспитательного   потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью   первых   собраний-встреч   является   

разностороннее   знакомство   педагогов   с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку»).Такие   собрания   

целесообразно   проводить   регулярно   в   течение   года,   решая   на   каждой встрече 

свои задачи. Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые постоянно  сообщали  друг  

другу  о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его   самочувствии,   настроении),   о   развитии   детско-взрослых   (в   
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том   числе   детско-родительских)   отношений.   Такое   информирование   происходит   

при   непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при   получении   информации   из   различных   

источников:   стендов,   газет,   журналов (рукописных,   электронных),   семейных   

календарей,   разнообразных   буклетов,   интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Информационные стенды.  На  стендах   размещается   стратегическая   (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных 

проектах. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно 

оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее 

на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

 Мастер-классы.  

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке  мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами.  

Тренинг.  

В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 
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фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

 Совместные праздники. 

 Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Совместные праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Особенности   взаимодействия учителя - логопеда с семьями воспитанников 

 На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на утренних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. 

 Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

 Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно 

обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны различные материалы, 

которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания.  
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Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет неполной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда 

на логопедическом пункте ДОУ.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ  

Оснащение логопедического кабинета  

1. Настенное зеркало – 1шт; 

 2. Стол для детей – 6 шт;  

3. Стулья детские – 12шт; 

 4. Стол для логопеда – 1 шт;  

5. Стулья для взрослых – 2шт;  

 7. Шкаф для пособий – 4 шт;  

8. Лампа дневного освещения- 1 шт. 

 9. Чистое полотенце - 1 шт.  

10. Коробки и папки для пособий.  

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

 Логопедический кабинет частично  оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

 В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

 ПОСОБИЯ 

 Для проведения логопедического обследования: 

 1. Обследование звукопроизношения; 

 2. Обследование понимания речи; 

 3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

 5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 
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 7. Обследование слоговой структуры слова; 

 8. Счетный материал для обследования; 

 9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты  

Для формирования правильного звукопроизношения: 

 1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

 5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

 6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

 7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

 Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

 2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

 3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

 Для обучения грамоте (чтению и письму): 

 1. Бумажный алфавит; 

2. Схемы для анализа предложений;  

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

; 4. Логопедические буквари; 

 5. Кассы букв для ребенка 

6. Теремки Воскобовича 

 Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

Предметные картинки: 

 • Ягоды 

 • Головные уборы  
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• Мебель  

• Птицы 

 • Растения 

 • Обувь 

 • Продукты 

 • Грибы  

• Одежда  

• Посуда  

• Игрушки  

• Насекомые  

• Профессии  

• Деревья 

 • Животные и их детеныши 

 • Инструменты 

 • Времена года 

 • Овощи 

 • Фрукты 

• Предметные картинки на подбор антонимов;  

• Предметные картинки на подбор синонимов; 

 • Многозначные слова; 

 • Предметные картинки «один-много»;  

• Схемы предлогов; 

 • Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

 • Пособия на согласование слов; 

 • Деформированные тексты и др. 

 Для развития связной речи 

 1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  
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3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

 4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

5. Ковролиновый конструктор «Домашние животные» 

6.Ковролиновый конструктор «Улица, машины» 

7. Ковролиновый конструктор «Лево – право» 

8. Ковролиновый конструктор «Насекомые» 

 

3.3  Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 

кабинета и групповых комнат. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны 

обеспечивать:  

• экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 • возможность самовыражения детей. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его не директивным руководством. 

 Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию.  Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
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развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру.  

В нем можно выделить несколько основных зон: Зона методического, дидактического и 

игрового сопровождения. Она представлена книжными полками и детскими уголками и 

содержит следующие разделы: 

 • материалы по обследованию речи детей; 

 • методическая литература по коррекции речи детей; 

 • учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

 • учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 • пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках 

и конвертах). 

 Информационная зона для педагогов и родителей. 

 Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей, обновляется раз в месяц. 

 Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

 2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (с 5 до 7 лет). 

 3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи. 

 4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием 

даты ввода и окончания занятий.  

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.  

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования. 
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 7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий 

с детьми в домашних условиях.  

 8. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения. 

9. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год (не менее чем за последние три года). 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

группе для детей 5-7 лет. 

 Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе для детей 5-7 лет, 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В групповых помещениях представлены 

игровое оборудование для совершенствования речевого и интеллектуального развития, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. В группе имеется 

достаточное количество доступной для детей детской литературы, дидактических игр, 

развивающих познавательные интересы детей. Представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр в разных видах театра (настольном, 

кукольном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам.  Игра является 

средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в группе 

для детей 5-7 лет особое значение. Воспитатель создает игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперед, вносят элементы игры в учение, общение и труд, 

используют игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

группе, помогают формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». Воспитатели учат детей рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учат объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи; дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, воспитатель не только развивает их тактильный и сенсорный 

опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности.  Особое значение 

приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. У детей появляется 

желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели. Созданы условия для проведения такого вида игр. У детей 

развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления 

жизненного пространства уделяется особое внимание.   
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, направлена на 

создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа по коррекции нарушений речи 

состоит из 4 основных разделов: целевой, содержательный, организационный, 

использованная литература. Каждый раздел программы имеет подразделы. 

В целевом разделе программы говорится о том, что программа   разработана   с   учетом   

целей   и   задач   основной  образовательной   программы   дошкольного   образования,   

потребностей   и   возможностей  воспитанников   ДОУ.   В   программе     определены   

коррекционные задачи,   основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная  

образовательная программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями.  АООП для детей с 

нарушениями речи — это комплексная программа по оказанию помощи   детям   с   

ограниченными   возможностями   здоровья (тяжелые   нарушениями речи, 

фонематическое   недоразвитие   речи)   в   освоении   основной   образовательной 

программы дошкольного   образования.   Программой   предусматривается   коррекция 

недостатков в речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности , мотивации  и способностей детей в различных видах деятельности.   

Программа   включает   обязательную   часть   и   часть,   формируемую   участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Для   разработки   Программы   

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учитель-логопед ссылается на 

документы, которые составляют нормативно-правовую   основу.  

В основе АООП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксической,  

лексический, морфологический и фонетический компоненты. 

В программе освещены речевые нарушения (ФН, ФФН, ОНР) детей 5-7 лет. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 
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• воспитание   артикуляционных   навыков   звукопроизношения   и   развитие слухового 

восприятия; 

• нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

• развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи). 

Таким   образом,   основной   задачей   адаптированной   программы   учителя-логопеда 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что   формирует   психологическую   готовность   к   обучению   в   школе   и   

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

В программе чѐтко расписаны целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи в логопедической работе, в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом 

развитии. 

Образовательная деятельность, указанная в программе, обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов, 

воспитателей и родителей дошкольников. Воспитатели  следят   за   речью   детей   и   

закрепляют   речевые   навыки, сформированные   учителем-   логопедом.   Кроме   того,   

все   специалисты   и   родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели,   музыкальный   руководитель,   инструктор   по   физической   культуре 

осуществляют   все   мероприятия,   предусмотренные   Программой,   занимаются  

физическим, социально-коммуникативным,   познавательным,   речевым,   

художественно-эстетическим развитием детей. 

В АООП расписаны подробно логопедическая работа по коррекции речевых нарушений и 

работа по образовательным  областям «Речевое развитие»,«Социально-коммуникативное 

развитие»,«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,«Физическое развитие» для детей с ОВЗ. Программный материал для детей с 

нарушениями речи 5-6 лет и 6-7 лет имеет различие в речевом содержании.  

В программе дано описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Также в программе указана 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  Одним   из   важных   условий   реализации   основной   образовательной   программы 

является   сотрудничество   педагогов   с   семьей:   дети,   воспитатели, специалисты   и   

родители   –   главные участники   педагогического   процесса.   Сотрудники   организации   

признают   семью,   как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 
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развития его личности. Основные направления и формы работы с семьей – это 

взаимопознание  и  взаимоинформирование, информационные стенды, мастер-классы, 

тренинги,  совместные праздники другое. Отдельной строкой выделены  особенности   

взаимодействия учителя - логопеда с семьями воспитанников. 

В организационном разделе перечислены:  материально-техническое обеспечение работы 

учителя-логопеда ДОУ, методические материалы и средства обучения коррекционного 

логопедического процесса, различные пособия. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру: зона методического, 

дидактического и игрового сопровождения, информационная зона для педагогов и 

родителей, зона индивидуальной коррекции речи. 

При составлении программы была использована специальная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


