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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа воспитателей группы №03 по воспитанию, обучению и 

развитию, присмотру и уходу за детьми подготовительной к школе  группы  

для детей с ТНР разработана на основе  Адаптированной основной 

образовательной  МДОУ детского сада комбинированного вида №96 и 

Примерной  адаптированной  основной  образовательной программы  

дошкольного образования  детей с ОНР, одобренной  решением федеральным 

и учебно-методическим объединением по общему образованию от 7 декабря 

2017 года ( Протокол №6/17) .  

Программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании) от 2 июня 1999 г. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ. 

4. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования».от 17 октября 2013 г. № 1155 . 

5. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

7. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 № 2562. 

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-

13», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №2 с изменениями от 27 августа 2015 года. 

9. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

10. Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 года «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».   

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1399 от 02.12.2015. «Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования». 

13. Устав МДОУ №96. 

   Программа разработана для детей с общим недоразвитием речи (далее – 

Программа) от 6 до 7лет. Программа определяет содержание работы, условия 
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и формы коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста 

с  ТНР 

1.2. Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. Кгруппе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

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

компонентов языка. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с общими нарушениями 

речи. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от   нации,  социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии 

с  возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР, 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей  с ТНР; 

- обеспечение овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

Задачи Программы по  образовательным областям. 

1 Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального  

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2 Познавательное развитие предполагает развитие интересов

 детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

3 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. 

4 Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного). мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.). 

5 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
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прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

обогащается за счет парциальных программ. 
Парциальные 

программы 

Общие задачи из парциальных программ 

Стеркина Р.Б. 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

Обеспечение овладения ребенком культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений и навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики поведения в различных ситуациях, развитие 

способностей выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения. 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог» 

Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве.  

Козлова С.А.          

«Я – человек» 

Способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважения к людям, личности с развитыми чувствами, с добротной 

нравственной основой.  

Колесникова Е.В. 

«Математические 

ступеньки» 

 

Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников. Усвоение ребенком изложенных математических 

задач, развитие личностных качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения в школе. 

Лыкова И.А. 

«Умные пальчики» 

Установление ассоциативных связей между реальными 

предметами и отображающими их конструкциями (стол, стул, диван и 

т.д.), целенаправленное рассматривание и создание простейших 

построек; ознакомление с базовыми строительными деталями.  

Нишева   Н. В.  

«Программа 

развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду» 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Воспитание интереса к художественной литературе. 

Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки» 

Способствовать развитию у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщать детей к изобразительному виду 

деятельности; развивать воображение, настойчивость, трудолюбие, 

умение доводить работу до конца; формировать у детей интерес для 

дальнейшего самостоятельного применения умений и навыков. 

Алямовская Г.В. 

«Здоровье» 

Воспитывать у детей понимание ценности здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

((полезные привычки, двигательный режим, закаливание, питание, 

сон и т.д.). 

«Умные пальчики» Формировать у детей устойчивую мотивацию к овладению 
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Модифицированна

я дополнительная 

образовательная  

программа 

 

 

 

графическими навыками письма, вызывая чувство удовлетворения от 

работы. 

Сформировать навык самостоятельного письма печатных  букв,  

Совершенствовать тонкую моторику пальцев и координацию 

движений рук через пальчиковые игры, работу с карандашом при 

выполнении графических заданий. 

Воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, усидчивость. 

 
 
 

В группе  компенсирующей направленности  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.. Все педагоги 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. 

Целенаправленная работа проводится по коррекции звукопроизношения. 

Учитель-логопед использует разнообразные приемы по формированию 

правильных артикуляционных укладов и постановке звуков. Свободное владение 

словом, понимание его значения, точность словоупотребления являются 

необходимыми условиями освоения языка, поэтому обогащение словаря является 

одной из ведущих задач речевого развития ребенка для педагогического 

коллектива дошкольного учреждения. Серьезная и планомерная работа ведется по 

развитию грамматического строя речи и преодолению всех видов аграмматизма 

(морфемного, структурного). Кроме этого, в группе ведется работа над развитием 

связности речевых высказываний, формированием диалогической и 

монологической речи. 

Речевое развитие детей происходит в различных видах деятельности, при 

этом особое внимание уделяется речевому творчеству (театрализованные игры, 

художественная деятельность, словесное творчество).Так же большое внимание 

уделяется художественно-эстетическому развитию. У детей с ТНР часто снижен 

уровень развития мелкой моторики пальцев рук, а занятия с детьми по 

Модифицированной дополнительной образовательной  программе «Радужные 

фантазии» развивают все мышечные возможности руки ребенка.  

Большое внимание педагоги группы уделяют развитию психических 

процессов у детей. Учитывая возрастные, индивидуальные особенности детей, 

сложность речевого дефекта, соматическое состояние, педагоги умело отбирают 

методы и приемы при решении  коррекционных задач.  

Педагоги группы целенаправленно использует интегративный подход и 

комплексно-тематическое планирование, чтобы эффективно решить задачи 

образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- непрерывную непосредственно образовательную деятельность (не 
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связанную с одновременным проведением режимных моментов); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах 

(во время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, 

подготовки к приемам пищи и дневному сну  и т.п.- самостоятельную 

деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

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. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 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. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты  и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

воспитатель в обязательном подключении родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

При планировании конкретного содержания коррекционной и 

педагогической работы в группе специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования каждого ребенка с целью разработки 

или корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно      

образовательной работы; 

- задачи и содержание основных разделов Программы. 
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Для успешной деятельности по реализации Программы, для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- уровень ТНР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и 

предполагаемойдлительности пребывания  в предыдущем учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностейпсихофизического развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развитиядетей. 

          Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий  специалистов и 

родителей дошкольников. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС  Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогов  и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество педагогов  с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2.Специфические принципы и подходы к  формированию программ: 

- сетевые взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и сдругими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 
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особыхобразовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- 

педагогической или медицинской  поддержки в случае неоходимости (Центр 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

   - индивидуализация  дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

    - развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский),что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

    -  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально – 

коммуникативное, познавательное,  речевое, художественно – эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по  отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными  

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно – эстетическое – с познавательным и речевым и т .п. Содержание 

образовательной деятельности и каждой области тесно связаны с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за 

организацией остается правовыбора способа их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, ихпсихофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах 

образовательной деятельности: 

Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что 

воспитанник получает представление об окружающем мире не в готовом виде, а 

добывает их сам. Особое значение имеют «специфические виды детской 

деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, конструирование, рисование и др. 

Основная задача при этом не научить ребенка делать что-то конкретное, а 

сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему быть 

самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным.  

Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную 
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направленность образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации 

проявляется в проектировании индивидуального маршрута, ориентацию на зону 

ближайшего развития ребенка. Реализация данного принципа требует глубоко 

изучения особенностей воспитанников, формирование системы форм и методов 

индивидуального развития.  

Принцип гуманности предполагает: 

• создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважение 

чести и достоинства личности ребенка; 

• формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, 

толерантности, доброжелательности, сотрудничества, взаимопомощи, заботы и 

ответственности; 

• создание действенной социально-педагогической психологической 

поддержки участников образовательного процесса; 

• установление равноправных и партнерских отношений,  

направленных на сохранение социально-эмоционального благополучия. 

    Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой 

деятельности. 

 Принцип социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание 

должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом 

особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения 

ребенка к различным пластам культуры. Цели, содержание и методы воспитания 

культуросообразны в том случае, если учитывают исторически сложившиеся в 

конкретном социуме традиции и стиль социализации. 

Принцип открытости – активное взаимодействие социальных институтов 

и субъектов с социумом через механизм социального партнерства. 

 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Возрастные особенности детей 6-7 лет . 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
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автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей с ТНР.  

 Дети с ТНР  с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим остается условным 

деление на уровни развития, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна. 

Основной контингент дошкольников с ТНР  в группах с общим 

недоразвитием речи (ОНР) составляют дети с I,II и III уровнями речевого 

развития 

I уровень речевого развития: активный словарь находится в зачаточном 

состоянии. Он состоит из звукоподражания, лепета и лишь небольшого 

количества общеупотребительных слов, значения которых неустойчивы. 

Пассивный словарь шире активного, однако, понимание вне ситуации весьма 

ограничено. Фразовая речь полностью отсутствует. Способность воспроизводить 
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звуковую и слоговую структуру слова еще не сформировано. Дети находятся на 

уровне лепетной речи, нуждаются в большой подготовительной работе: в 

установлении контакта с ребенком, развитии зрительного и слухового восприятия 

и памяти, умении ориентироваться в пространстве, в развитии мелкой моторики 

рук.   

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками 

общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по конструкции 

или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом 

(преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно 

употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 

элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога 

беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством 

усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают 

наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями 

только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. 

Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании 

слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище, локоть, плечи, 

шея и т.д.), названии животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, 

поросенок, жеребенок и т.д.), различных профессий (балерина, повар, певица, 

летчик, капитан, шофер), предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и 

т.д.  

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметов словаря, но и словаря действий признаков. Они не знают многие цвета, 

формы и размера предметов и т.д. Нередко дети заменяют слова другими, 

близкими по смыслу, например, суп льет вместо наливает. Навыками 

словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций: 

• неправильное использование падежных форм (едет машину – вместо 

на машине); 

• ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода 

(де патея – два портфеля, де туи – два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными (пат бека, пат матына – пять белок, пять машин); (асиньадас – 

красный крандаш, асиньета – красная лента). 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 

именительном падеже (нига иди той – книга лежит на столе); возможна замена 

предлога (гип лятет на делевим – гриб растет на дереве). Союзы и частицы 

употребляются крайне редко.   Фонетическая сторона речи отстает от возрастной 

нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, 

свистящих, твердых и мягких, звонких и глухих (пат нига – пять книг, папутька – 
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бабушка, дука – рука); грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов 

разного слогового состава (сокращение количества слогов: памика – пирамида; 

перестановка и добавление слогов: ядыги – ягоды, телененок – теленок). 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так 

и звуконаполняемость: наблюдается перестановки слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных (морашки – 

ромашки, кубика – клубника, вок – волк, каф – шкаф 

Более высокий, III уровень речевого развития детей характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной 

помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и 

ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произнести изолировано, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

• Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук 

с мягкий, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет следующие звуки: 

с твердый (сяпогивместо сапоги), ц (сяпля вместо цапля), ш (сюба вместо шуба), ч 

(сяйник вместо чайник), щ (сетка вместо щетка). 

• Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаще это относится к замене соноров (дюта вместо рука, палоход вместо 

пароход), свистящих и шипящих (тотнавместо сосна, дук вместо жук). 

• Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он 

произносится различно (паяход – пароход, палад – парад, люка – рука). 

•    Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки неверно, а в словах и предложениях – взаимозаменяет их.  

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х, - 

при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем ( 

межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

У детей отмечается нечеткое произнесение звука ы (среднее между ы – и), 

недостаточное озвончение согласных б, д, г в словах и предложениях, а также 

замены и смешения звуков к – г – х – т – д – дь – й, которые у дошкольников с 

нормальным развитием речи формируются достаточно рано (моля любка – моя 

юбка, тотатдит на атоте – кошка сидит на окошке, даль лябико – дай яблоко). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, 

в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 

анализом и синтезом. Недоразвитие фонематического восприятия при 

выполнении элементарных действий звукового анализа (например, узнавание 
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звука) проявляется в том, что дети смешивают исследуемые звуки с близкими им 

по звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор 

слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных 

звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет состав 

слов. 

Отмечаются прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. 

Правильно повторяя за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в 

самостоятельной речи их искажают, сокращая обычно количество слогов 

(фотографирует – графирует). Множество ошибок набоюдается при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение 

при стечении согласных в слове (товотик – животик, коловода – сковорода, саф – 

шкаф, татика – ткачиха, кет – ткет) и т.д.  

Типичными для детей являются персеверации слогов (хахист – хоккеист, 

ваваяпотик – водопроводчик), антиципации (астобус – автобус, лилисидист – 

велосипидист); добавление лишних звуков и слогов (лимонт – лимон). 

На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной 

норме. Их же активный словарь в количественном отношении значительно 

беднее, чем у сверстников с нормальной речью. 

Это отчетливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря 

и словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных 

своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном словаре (ступеньки, форточки, 

обложка, страница).  

Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное 

употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, 

дети заменяют их названием самого предмета (циферблат – часы), название 

действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам 

(подшивает – шьет, широкий – большой, вырезает – рвет). Нередко, правильно 

показывая на картинках названные действия, в самостоятельной речи дети их 

смешивают: поливают в катюдюсюп вместо наливают; чешет нос вместо точит 

нож; метет веником пол вместо подметает. 

Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать, как 

штопать, распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться. Они 

не знают название оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо 

различают и форму предметов (круглый, овальный, квадратный, треугольный). 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер 

их лексических ошибок. Например, происходит замена названия части предмета 

названием самого предмета (ствол, корни – дерево); названием предмета 

заменяется названием действия, характеризующего его назначение (шланг – 

пожар гасить). 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, 
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посуда, одежда, цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют 

синонимы. Например, характеризуя величину предмета, как правило, они 

используют только понятия: большой – маленький, которые заменяют слова: 

длинный, короткий, высокий, низкий, толстый, тонкий, широкий, узкий. Это 

обуславливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет 

на усвоение морфологической системы родного языка. 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: 

вместомаленький – помалюськин стул; деревко, мехная шапка, глинный кувшин. 

Много ошибок они допускают при употреблении приставочных глаголов 

(вместопереходит – идет).  

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и 

стереотипной. 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при 

согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже  (Я иглаю 

синей мятей – Я играю с синим мячом.); смешение родовой принадлежности 

существительных (де веды – два ведра); ошибки в согласовании числительного с 

существительными всех трех видов (два рути – две урки, пять руках – пять рук). 

Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание (даю 

тетитькой – Я играю с сестричкой); замена (кубик упайи тая – кубик упал со стола 

недоговаривание  (полезя а дево – лезла на дерево).     

Выявляется также импрессивныйаграмматизм, который проявляется в 

недостаточно понимании изменения значения слов, выраженных при помощи 

изменения приставки, суффикса и т.д. Отмеченные недостатки в употреблении 

лексики, грамматики, и звукопроизношения с наибольшей отчетливостью 

проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, составление 

рассказа по одной или целой серии картинок, подготовка рассказа-описания). 

Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь 

перечислением действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и др. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются с 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную 



19 
 

направленность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

При ОНР IV уровне дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют 

низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь достаточно разнообразен, однако 

дети не всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, 

антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи 

дети испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают 

главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 

Клинико-физиологические и психолого-педагогические исследования, а 

также наблюдения специалистов по речи свидетельствует о том, что детям с 

речевой патологией свойственны особенности и своеобразие психических 

процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления (И.Г. Василенко, 1990; Е.М. 

Мастюкова, 1980, 1985; О.Н. Усанова, 1990,1995 и др.). 

Многие авторы связывают особенность развития и нарушения мышления 

детей с речевой патологией с изменением их способности к приему и передачи 

информации. 

О.Н. Усанова (1995) в исследовании особенностей мышления детей с 

проблемами в речевом и психическом развитии отмечает, что при решении 

наглядно-действенных, наглядно-образных и вербально-логических задач 

выделяются два основных типа дисгармоничности их мышления: 

-общая несформированность мыслительной деятельности; 

-нарушение отдельных операций мышления при общей сформированное 

мыслительной деятельности. 

При нарушении мыслительной деятельности у ребенка оказывается 

несформированным умение целенаправленно анализировать условия 

мыслительной задачи, выделять в ней существенные элементы, соотносить их 
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между собой, осуществлять сравнение, обобщение, абстрагирование, 

осуществлять контроль за мыслительной деятельностью. 

Главным препятствием к выполнению мыслительной деятельности у таких 

детей является невозможность спланировать деятельность как логическую череду 

последовательных конкретных действий. В то же время усвоение отдельных 

операций не вызывает у детей с речевой патологией затруднений. 

В других случаях, указывает О.Н. Усанова (1990, 1995), ведущим 

нарушением в мыслительной деятельности является несформированность 

отдельных операций, в то время как план деятельности ребенком осмысляется и 

выполняется. Наиболее ярко такие затруднения выявляются при решении задач, 

связанных с конструированием, в основе которых лежит операционная сторона 

мышления, требующая сформированного пространственного гнозиса. 

В исследованиях А.Р. Лурия (1998) указывается на то, что при нарушениях 

речи страдают межфункциональные связи, возникают диспропорции и 

ассинхронии в развитии различных психических функций. Отмечается, что в этих 

случаях изменяются способы коммуникации, социальной адаптации в сторону их 

деструкции, ограничивается способность детей к приему и переработке 

информации. При всех видах нарушений речевого развития, по мнению ряда 

авторов, уменьшается объем информации, которая может быть принята в единицу 

времени: снижается точность принимаемой информации, замедляется ее 

переработка. 

Специфические особенности интеллектуального развития детей с речевой 

патологией обусловлены в значительной мере механизмом и структурой речевого 

дефекта. 

По данным ряда авторов (Р.И. Мартынова, 1973 и др.) в дошкольном 

возрасте дети с дислалией отличаются повышенной возбудимостью или, 

наоборот, заторможенностью; часто у них имеется незначительное отставание в 

общем развитии. Дети с нарушением звукопроизношения менее активны в 

коллективе, стесняются своего недостатка. У таких детей рано может развиться 

раздражительность, плаксивость, обидчивость. Они сами не могут справиться с 

плохой речью и, страдая от этого, реагируют непослушанием, агрессивным 

поведением. 

У больных с ринолалией (расщелинами неба, губы) имеют место 

особенности душевных переживаний, связанные с положением таких детей в 

коллективе или дошкольного учреждения. Все это легко сглаживается в семье при 

достаточно разумном отношении окружающих ребенка близких людей. 

У детей с дизартрией в большей мере нарушена устойчивость внимания, в 

меньшей мере - концентрация, активность и переключаемость внимания, однако 

не достаточно по сравнению с нормой. Дети плохо понимают инструкции, им 

требуется дополнительное повторение и разъяснение задания, они долго не могут 

переключиться на выполнение следующего задания. После проделанной работы 

не проявляют интереса к полученным результатам. 

У детей с дизартрией картина развития обусловлена сочетаниями 

двигательных и речевых нарушений. Дети, ограниченные в передвижении, не 
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могут приобрести того запаса знаний и представлений об окружающем мире, 

которыми овладевают их нормальные сверстники; кроме того, условия 

существования задерживают развитие манипулятивной, игровой деятельности, 

являющейся необходимой основой формирования оптико-гностических функций, 

пространственных представлений и мыслительных операций. Речевые нарушения 

ограничивают контакт и общение этих детей со здоровыми сверстниками и 

взрослыми, что отрицательно влияет на развитие познавательной деятельности. 

По данным М.В. Ипполитовой (1985) и Е.М. Мастюковой (1980, 1985), у 

детей с дизартрией наблюдается задержка развития логического мышления, часто 

дети устанавливают сходство и различие между предметами и явлениями 

окружающего мира по несущественным признакам; классификацию предметов 

проводят по принципу конкретных ситуационных связей; не сформированы 

многие обобщающие понятия. Задержка развития логического мышления 

сочетается у детей с дизартрией с низким уровнем сформированное 

познавательных интересов. Этой группе детей характерным является 

органический психосиндром, который появляется в замедленности психических 

процессов, плохой переключаемое в интеллектуальной деятельности, 

повышенной раздражительности с чертами однообразия выполняемых действий, 

повышенной истощаемости. По мнению авторов, у детей с дизартрией страдает 

начальная стадия познавательного акта - сосредоточение и произвольный выбор 

информации. Это отражается на всех последующих стадиях познавательного 

процесса запоминании, осмыслении. Повышенная истощаемость внимания 

выражается в низкой интеллектуальной работоспособности, повышенной 

инертности, трудности переключения с одного задания на другое, «трафаретные» 

способы решения познавательных задач. 

При моторной алалии, афазии, дизартрии - речевых дефектов, возникших 

вследствие органического поражения центральной нервной системы, - нарушения 

произвольных процессов мышления более выражены, чем при заикании 

органического генеза. Указанные тяжелые расстройства речи изменяют у детей 

способы коммуникации, социально -психологической адаптации, нарушают 

средства и способы общения, снижая общий уровень интеллектуального развития. 

У детей с выраженными нарушениями речи часто наблюдается задержка 

психического развития, для которой характерен замедленный темп приема и 

качества переработки информации, что также ухудшает адаптационные и 

коммуникационные возможности ребенка. У детей оказывается 

несформированным умением целенаправленно анализировать условия 

мыслительной задачи, ситуации, в которой они находятся в реальной жизни, 

выделять в ней существенные элементы, осуществлять сравнение, обобщение, 

абстрагирование, осуществлять контроль и адекватно оценивать результаты свой 

деятельности. Возникают практические затруднения в планировании и 

адекватном выборе решения задач, а также при последовательном осуществлении 

тех операций, которыми ребенок овладеет, в частности в осуществлении 

«пошагового» контроля за собственной деятельностью. Затруднения сочетаются с 
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устойчивостью и нарушением переключения внимания, что приводит не только к 

многочисленным ошибкам, но и к неврозоподобной симптоматике в виде 

раздражительности, инактивности, эмоциальной лабильности и т.д. 

В одних случаях дети проявляют интерес к наглядному материалу, который 

им предлагается, и сразу же приступают к действию с ним, не выслушав 

инструкции или не делая попыток проанализировать условие задачи. При этом 

действия у них носят неорганизованный, хаотичный характер, что сочетается с 

многочисленными неконтролируемыми ошибками, анализ которых показывает, 

что дети действуют импульсивно, план решения задачи у них отсутствует. При 

исследовании обнаруживается несформированность мотивации и 

ориентировочной деятельности ребенка, что проявляется при постепенном 

усложнении задач. 

У заикающихся детей наиболее выражены нарушения концентрации и 

активности внимания. В связи с этим заикающиеся дети проявляют 

импульсивность, торопливость, несдержанность. Выслушав инструкцию, они 

сразу включаются в деятельность, но не могут сосредоточиться на выполнении 

заданий. Им требуется разъяснение задания, а для самоорганизации их 

психической деятельности. 

У детей с заиканием и дизартрическими проявлениями нередко имеет место 

неловкость, они долго не могут овладеть операциями, требующими тонкой 

моторной дифференциации. У них, как правило, преобладает обилие синкинезий, 

дистоний, вычурных поз и ригидных телесных установок. 

Таким образом, общим для познавательной деятельности детей с речевыми 

нарушениями является то, что у всех недостаточно сформировано произвольное 

внимание, в частности таких его свойств, как концентрация, активность, 

переключаемость, устойчивость. Имеются расстройства памяти -слуховой, 

зрительной, вербально-логической. Общим является то, что нарушения оказывают 

влияние на протекание других психических процессов: восприятие, мышление, на 

самоорганизацию целенаправленной деятельности, усугубляет процесс речевой 

деятельности.  

Социокультурная среда группы 

«Образовательная среда – часть социокультурного пространства, зона 

взаимодействия образовательных систем, их элементов. Образовательная среда 

каждого - это, особое – личностное – пространство познания и развития».  

      Культурная среда группы – это пространство культурного развития 

детей в детской общности, вбирающее те же основные параметры среды. 

Культурная среда образовательного учреждения во многом зависит от 

сложившейся культурной среды региона. 

Исходя из этого, проектирование культурно-образовательной среды в 

дошкольном учреждении осуществляется, исходя из естественной 

социокультурной ситуации, сложившейся в настоящее время в регионе. Отсюда 

основное требование – максимальная представленность всех основных элементов, 

включающих как природные, так и культуросообразные компоненты, 

отражающие современную социокультурную ситуацию. 
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Характеристика контингента детей с ТНР подготовительной к школе 

группы № 03 

Данную группу составляют  дети: 

Девочек-5                                 мальчиков - 10 

 

Социальный статус семей группы № 03 

№ Ф.И. ребенка Группа 

здоров

ья 

Дети-

инвалид

ы 

Многодет

ные 

семьи 

Опекаемы

е  дети 

Неблагополу

чные семьи 

Неполн

ые семьи 

1 Антонова Анна       

2 Балабаненко Маргарита       

3 Завадский Матвей       

4 Коваленко Владислав       

5 Колесников Матвей       

6 Кочергина Елизавета       

7 Крячик Григорий       

8 Леонова Евгения       

9 Минько Игорь       

10 Морозов Артемий       

11 Стаценко Даниил       

12 Тарасова Виктория       

13 Титенко Федор       

14 Федорченко Никита       

15 Шестопалов Алексей       
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Индивидуальные особенности детей группы № 03 

Поведенческие особенности  детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности общения с близкими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности общения с другими детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками самообслуживания 

 

 

 

. 
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Особенности сна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности питания  

 

 

 

 

Чем дети любят заниматься 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР 

Целевые ориентиры дошкольного образования к шести годам:        

    - ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 
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деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. - ребенок может предварительно 

обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

- согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

 Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество; 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
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решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем; - знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы 

в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, 

их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ, 

инновационной деятельности, приоритетного направления и 
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дополнительных образовательных услугах 

Познавательное развитие 

С.Н. Николаева «Юный эколог» проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; ребенок 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. 

«Умные пальчики» ( дополнительная модифицированная образовательная 

программа): к концу года  программа прогнозирует:совершенствование 

двигательных ручных умений и навыков;развитие фонематического слуха, 

произвольного внимания, наглядно-образного и логического мышления, 

формирование пространственных ориентаций на листе бумаги и в окружающем 

пространстве;формирование умения слушать и выполнять словесные установки 

педагога, формирование умения правильно держать карандаш, хорошо владеть  

им, регулировать  силу нажима., формирование умения  графические задания 

выполнять  самостоятельно, технически точно и правильно. 

Социально-коммуникативное развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р. Стеркиной: у детей формируются - самостоятельность и 

ответственность за свое поведение; навыки разумного поведения, умение 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

основы экологической культуры, ценностей здорового образа жизни. 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина «Я, ты, мы» К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном ему 

уровне свои права. Он может проявлять достаточную независимость в суждениях, 

в выборе друзей и рода занятий. Проявляет инициативу в разных видах 

деятельности: рисует по собственному замыслу; самостоятельно выбирает тему, 

композицию, сюжет, а также роль и выразительные средства в художественно-

эстетической, конструктивной, игровой и других видах деятельности. Владеет 

навыками самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, кладет на место 

одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.); самостоятельно 

использует личное время. При благоприятной эмоциональной атмосфере у него 

сохраняется способность к естественному и раскрепощенному поведению. Все 

эти качества необходимы ребенку для того, чтобы перейти в новую социальную 

ситуацию развития. Личная свобода, самостоятельность и инициативность 

помогают ему включиться в учебную деятельность и занять позицию ученика. 

           Козлова С.А. «Я - человек» знают о строении человека, о мире 

взрослых, о Земле, своей стране и малой Родине; умеют различать, называть, и 

выражать с помощью мимики, жеста и рисунка различные эмоциональные 
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состояния, называют предметы рукотворного мира и знают их значение, умеют 

применять в повседневной жизни правила личной гигиены, правила поведения в 

общественных местах, общие правила нравственности; имеют навыки 

культурного общения, поведения, самостоятельных действий, посильной помощи 

взрослым. 

                   Физическое развитие. 

«Здоровье» В.Г. Алямовская: дети комфортно себя чувствуют в условиях 

ДОУ, как в плане нервно-психического, так и в плане физического развития, что 

способствует снижению их заболеваемости. 

    Художественно-эстетическое развитие 

   И. А. Лыковой «Умные пальчики: конструирование в детском саду»: 

подготовительная группа (6 – 7 лет) К семи годам ребенок: 

целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

оригинальные конструкции, композиции, изделия; конструирует по своему 

замыслу, предложенной теме, заданному условию, словесной задаче, схеме, 

алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу; осмысленно видоизменяет 

постройки по ситуации; умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», 

активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с 

совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и 

театральных атрибутов; самостоятельно планирует и организует деятельность 

(индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, 

выбирает материалы, определяет оптимальные способы конструирования, 

критично оценивает достигнутый результат; адекватно относится к затруднениям 

и ошибкам – выявляет причины, апробирует новые способы для достижения 

качественного результата; умеет презентовать созданную конструкцию - детям и 

взрослым.  
 

 

 

1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
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переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– 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.).  

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 



32 
 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста  с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с  ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,  для 

педагогов группы  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

Принципы педагогической диагностики. 

      Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

      Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• Соответствие диагностических методик  возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

• Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

•  Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики.  

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

          Принцип целостного изучения педагогического процесса 
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предполагает: Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и 

что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 

            Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы 

• не ограничиваться отдельными «срезами  состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета  

в   естественных условиях педагогического процесса. 

         Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому этот принцип раскрывается 

• в правилах сотрудничества (согласие,   добровольность участия в 

диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

       Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Результатом освоения программы дошкольного образования являются 

личностные результаты. 

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения 

ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем. 
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Оценочные материалы 
Образовательная 

область 
Методика изучения Метод сбора информации 

Физическое 

развитие 

Методика изучения 

особенностей развития 

физических качеств и 

освоения движений 

у детей дошкольного 

возраста 

Наблюдение и оценка качества 

выполнения упражнений. 

Сила рук измеряется 

динамометром, сила ног – 

становым динамометром 

Скоростно-силовые качества - 

Метанием набивного мяча в 1 кг, 

Прыжком в длину с места 

Ловкость - бег на дистанцию 10 

метров по прямой и с поворотом, 

Выносливость – непрерывный бег 

в равномерном темпе: на 

дистанцию 200м – для детей 5 лет, 

300м – для детей 6 лет, 1000м для 

детей 7 лет. 

Гибкость - наклон вперёд, стоя на 

гимнастической скамейке высотой 

не менее 20-25 см. 

Комплексная 

диагностика 

культуры 

здоровья 

Диагностическая методика 

"Что я знаю о своём 

организме"  С.Е. Шукшина 

Индивидуальные беседы с 

ребёнком 

Проблемные диагностические 

ситуации 

Наблюдение 

Диагностические игровые задания 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Диагностика знаний и 

правил безопасного 

поведения детей по 

всем видам 

опасностям 

для старшего 

дошкольного возраста 

Комплексная беседа для 

уточнения представлений 

дошкольников: 

Об источниках опасности, 

типичных опасных ситуациях 

(дома, на улице и дороге, 

на природе, при контактах с 

незнакомыми людьми); 

О мерах предосторожности; 

О действиях в опасных ситуациях. 

Наблюдения за детьми 

Диагностика 

особенностей 

личностного 

развития детей 

Модифицированная 

методика 

Г.Б.Степановой, 

Е.Н.Денисовой, Е.Г.Юдиной 

«Создание индивидуального 

профиля социального 

развития ребенка по 

результатам длительного 

наблюдения» 

Модифицированная 

методика Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, 

Е.О.Смирновой 

«Наблюдение 

Наблюдение за детьми и их 

проявлениями во взаимодействии 

со взрослыми и 

сверстниками 
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взаимодействия детей друг с 

другом в специально 

созданных 

экспериментальных 

ситуациях» 

Диагностика 

игровой 

деятельности 

. 

Игровые ситуации 

Наблюдение за свободной 

предметно-игровой 

деятельностью детей 

Диагностика 

воспитания 

гражданских 

чувств  

 

Беседа «Моя родина» 

Беседы с детьми старшего 

возраста «Моя семья», «Моя 

семья в будущем» 

Диагностика 

уровня 

овладения 

трудовыми 

процессами у  

 

Наблюдения за ребенком при 

выполнении культурно-

гигиенических навыков 

Диагностика 

уровня 

сформированности 

навыков 

самообслуживания  

 

Наблюдения за ребенком при 

выполнении культурно-

гигиенических навыков 

Диагностика 

социальной 

компетентности 

 

Проективная методика 

«Картинки» Рене Жиля 

Тест тревожности  

Р. Тэммпл, В. Амен, М. 

Дорки 

Тест Р. Бернса и С. 

Коуфмана «Кинетический 

рисунок семьи» 

Индивидуальная беседа 

Игровые тестовые задания 

Диагностика 

ФЭМП 

Диагностика 

сформированности 

математических 

представлений 

Решение проблемно - игровых 

ситуаций 

Диагностика 

экологической 

воспитанности  

Диагностические задания с 

целью выявления 

экологических 

представлений у детей 

Наблюдение за отношением детей 

к живым существам в уголке 

природы, на прогулке 

Речевое развитие 

Диагностика речевого 

развития по 

О. С. Ушаковой 

Диагностические задания с целью 

изучения уровня речевого 

развития и индивидуальных 

особенностей детей, определение 

основных направлений и 

содержание работы с ребёнком. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Диагностика уровня 

овладения 

изобразительной 

деятельностью и 

развития творчества 

Индивидуальные беседы 

Диагностические игровые 

ситуации 

Наблюдение за детской 

деятельностью 

Анализ продуктов 
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изобразительной деятельности 

детей 

Диагностика 

восприятия детьми 

музыки 

 

Наблюдение за детьми на 

музыкальном занятии (в процессе 

слушания музыки) 

Диагностические игровые 

ситуации 

Диагностика 

литературного 

развития 

 

Наблюдения за 

восприятием литературного 

произведения у дошкольников 

 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. Наблюдение ставит своей целью выстраивание 

индивидуального маршрута развития ребенка, отслеживание динамики его 

продвижения и последующее осуществление коррекции. Мониторинг в форме 

наблюдения проводится на протяжении всего учебного года. Выявленные 

показатели развития ребенка фиксируются педагогом. Итоговые результаты 

подводятся в конце учебного года (май). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная область «Речевое  развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
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следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Приобщение детей к художественной литературе. 

Задачи: продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

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. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгой. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации ;формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитии воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшег

о дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальныепрог

раммы, 

методические 

пособия 

Задачи, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

В непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

 Подготовительнаягруппа 

(6-7 лет) 

Колесникова Е.В. 

«Математические

» ступеньки» 

Дать знания о числах второго десятка и учить  записывать их; 
понимать независимость числа от величины, пространственного 
расположения предметов, направлений счета; использовать и 
писать математические знаки +, -, =, <, >; решать 
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(программа 

математических 

представлений у 

дошкольников) 

2015 

арифметические задачи и записывать решение; 
сравнивать группы однородных и разнородных предметов по 

количеству; устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; дорисовывать геометрические 

фигуры до знакомых предметов; различать и называть ромб, 

пятиугольник, шестиугольник; рисовать символические 

изображения предметов в тетради в клетку; преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания);  раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине в 

пределах десяти; измерять линейкой отрезки, записывать 

результаты измерения; изображать отрезки заданной длины с 

помощью линейки; определять время с точностью до получаса; 

ориентироваться на листе бумаги;определять положение 

предмета по отношению к другому;решать логические задачи 

на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;понимать задание 

и выполнять его самостоятельно;проводить самоконтроль и 

самооценку выполненной работы самостоятельно формулирова

ть учебные задачи. 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог» 

(программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников) 2016 

Подвести к понятию что взрослые и дети – это тоже 

часть природы. Показать важность природных ресурсов (вода, 

воздух) в жизни человека и подвести детей к осознанному 

пониманию ценности природы. 

Развитие опыта практической и творческой деятельности по 

Реализации и закреплению знаний и эмоционально-чувственных 

впечатлений, полученных при взаимодействии с природным 

окружением, а также по воспроизводству сохранению природной 

среды. Воспитывать желание бережно относиться к своему 

здоровью; бережное, экономичное отношение к природным 

ресурсам; правильное поведение в природе. 

 

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
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развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей 

о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 
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взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальныепр

ограммы, 

методические 

пособия 

Задачи, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

В непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

 Подготовительнаягруппа (6-7 лет) 

С.А. Козлова  

«Я – человек» 

(программа по 

приобщению 

ребенка к 

социальному миру) 

2010 

Способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважения к людям, личности с развитыми познавательными 

интересами, эстетическими чувствами, с добротной 

нравственной основой. Программа включает 

четырераздела.Всеразделывзаимосвязаны,дополняютдруг друга, 

каждый из разделов имеет свою специфику, свою 

воспитательно-образовательную ценность и цель.  

РАЗДЕЛI«ЧТО Я ЗНАЮ О СЕБЕ» Цель раздела – обратить 

внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, 

на свои возможности и способности, научить оценивать и ценить 

себя, создать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о 

собственномздоровье;наосновепознаниясебяформировать 

умение видеть и понимать другого человека, проявлять 

сопереживание, сочувствие к людям,животным. 
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РАЗДЕЛ   II.   «КТО   ТАКИЕ   ВЗРОСЛЫЕ   ЛЮДИ»  Цель 

раздела – поддерживать и развивать в детях интерес к миру 

взрослых, вызвать желание следовать тому, что достойно 

подражания,иобъективнооцениватьнедостойноеповедение и 

деятельность; познакомить детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное 

отношение к людям.  

РАЗДЕЛIII. «ЧЕЛОВЕК - ТВОРЕЦ» Цель раздела – привлечь 

внимание ребенка к значимости творческого начала в личности 

человека; воспитывать у ребенка познавательные интересыи 

стремление к преобразующейдеятельности. 

РАЗДЕЛ IV. «ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ» Цель раздела – 

воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, 

культуре,быту;формироватьпредставленияоЗемлеижизни людей 

на Земле, о своей стране; воспитыватьчувство 

гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к 

жителям Земли, своей страны. 

«Основы 

Безопасности детей 

дошкольного 

возраста Авторы: 

Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

 

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома ина 

улице,вгородскомтранспорте,приобщенииснезнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологическойкультуры, 

приобщениюкздоровомуобразужизни.ВэтоткурсОБЖ для  

дошкольников  вошли  шесть  разделов, 

затрагивающихосновныесферыжизниребёнка.1.«Ребёнокидругие

люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями 

на улице, дома и в детском саду. Учить детей оценивать 

ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как 

избежать опасных ситуаций. 2. Ребенок и природа. Учить 

бережному отношению к живой природе, пониманиютого, что 

всё в мире взаимосвязано. 3. Ребенок дома. Формировать умение 

грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в 

домашней обстановке (О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту и 

др.) 4. Здоровье ребенка. Рассказать об организме человека, 

ценностях здорового образа жизни, напомнить о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Научить нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 6. Ребенок на улице. Познакомить с 

основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажето работеГИБДД и научить, что делать, если потерялся 
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О. М. Князева, Р. 

Б. Стеркина «Я, 

ты, мы» 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» создавать 

ситуации успеха. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» 

понимать эмоциональные состояния себя и других людей. 

Использовать язык эмоций (позы, мимика, жесты) для 

проявления собственных чувств и переживаний, так и для 

понимания эмоционального состояния других. 

Третий раздел «Социальные навыки» закрепление 

этическиценныхформиспособовповедениявотношенияхс 

другими людьми, умения установить иподдерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. Закрепление норм и правил поведения, на основе 

которых в дальнейшем складываются этически ценные формы 

общения. 

Обучают осознанию причин конфликтов, способам и приемам 

их самостоятельногоразрешения. 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.. 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Формирование у ребенка социальных способностей и 

навыков, определяющих становление базовых свойств его 

личности: самооценки образа«Я», социально- 

коммуникативнойсферы, нравственных ценностей и 

установок,атакжесоциально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми на основе 

приобщения к культуре своего народа и других народов, 

содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже 

достигнутого ребенком уровня социального развития, 

личностных особенностей, специфики развития эмоционально-

аффективной сферы. 

 

2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО Художественноэстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
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коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальныепрограммы Задачи, части формируемой участниками 

образовательных отношений 



46 
 

 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО Физическое развитие  включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств,как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» (парциальная 

программа 

конструирование в 

детском саду) 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных 

видовискусства,совершенствовать умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать 

объекты с натуры или по представлению, точно передавая  строение, 

пропорции, характерные признаки. Развивать композиционные 

умения. Создавать условия для свободного, самостоятельного 

разнопланового экспериментирования с  художественными 

материалами; самостоятельно выбирать художественные материалы 

для создания выразительного образа.  

И.А. Лыкова «Умные 

пальчики» (парциальная 

программа 

конструирование в 

детском саду) 2016 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусств и предметов культуры. Расширение опыта 

творческого конструирования. Содействие освоению обобщенных 

способов конструирования. Углубление представления о структуре 

деятельности и формирование опыта ее 

организации.Развитиехудожественноговосприятия, 

творческоговоображения. Поддержкакреативности, 

активности,инициативы 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников»: 

формирование 

предпосылок 

финансовойграмоьности

. Примерная 

парциальная программа 

дошкольногообразовани

яю 

Помочь детям пяти- семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Программа по разделу 

«Семьеведение» для 

подготовительной 

группы « Счастливая 

семья» 

Способствовать формированию у дошкольников необходимую для их 

развития систему духовных, социальных характеристик в 

современном обществе в условиях его трансформации и 

глобализации, соединять разнонаправленные зачастую интересы 

воспитанника, его семьи как малой группы и всего общества. 
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организму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек идр.). 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  
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Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. 

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 

их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальны е   

программы 

         Задачи, части формируемой участниками    

         образовательных отношений 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Программа 

«Здоровье» 

Автор 

В.Г.Алямовская 

Комплексная система физического развития детей. Основные 

задачи: 

1.Укрепление здоровья детей 

а 2.Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

3.Развитие физических качеств и обеспечение нормального 

уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья детей 

4.Создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности в повседневной жизни 

5.Выявление интересов, склонностей и способностей детей в 
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двигательной деятельности и реализация их через систему 

спортивно-оздоровительной работы 

Приобщение детей к традициям большого спорта 

 

2.6.Взаимодействие взрослых и детей, через  формы, методы и средства в 

реализации программы 

Образовательный процесс проектируется на основе постепенно 

усложняющихся задач развития ребенка. Организация деятельности взрослых и 

детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Формы, способы, средства и методы реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их потребностей и 

интересов. 

В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организации деятельности: 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД). В режиме 

дня  группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

"Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

При реализации Программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 
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этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 6-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

- потребность в активном познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

 

Формы, способы и средства реализации Программы по 

образовательной области «Физическое развитие». 

Реализация программы по образовательной области «Физическое развитие» 

предполагает использование следующих методов: 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание НОД 

 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

НОД по 

физическому 
Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 
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  -ходьба;  

бег;  

катание, 

бросание,  

метание,  

ловля;  

ползание,  

лазание;  

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физминутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика  

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 
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Формы, способы и средства реализации Программы  по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

Реализация программы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» предполагает работу по следующим направлениям: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

1) Игровая деятельность. 
Игры 

Классы Виды Подвиды 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка  

Игры-экспериментирования С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры Сюжетно -отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого  

Обучающие игры  Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные 

дидактические 

Досуговые игры  Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

  Досуговые игры 

Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

2) Патриотическое воспитание. 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Реализация направления «Патриотическое воспитание» в группе 

осуществляется посредством следующих компонентов: Содержательный 

(представления ребенка об окружающем мире) 

 О культуре народа, его традициях, творчестве. 

 О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный(эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру). 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

 Труд, игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная  деятельность. 

 Познавательная деятельность. 

3) Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные направления работы по ОБЖ. 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения. 

 Воспитание у детей навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

  рассматривание и анализ различные жизненных ситуаций,  проигрывание их в 

реальной обстановке. 

  Занятия проводятся в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращая внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

  Развитие качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

4) Развитие трудовой деятельности. 

Компоненты трудовой деятельности 
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1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 
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4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Содержание 

 

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности 

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

*Театрализов

анные  игры 

* 

Дидактически

е игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение 

к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

 

 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств 

 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. познавательные Объяснение рассматривание 
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Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к 

мировому 

сообществу 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Напоминание 

Наблюдение 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирован

ие 

основ  

собственной  

безопасности  

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра,  

Развитие 

трудовой 

деятельности 

1. 

Самообслуж

ивание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

1. 2.Хозяйствен

но-бытовой  

труд 

 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола, 

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

2. 3.Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

4. Ручной  

труд 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

5.Формирова

ние  

первичных 

представлен

ий  о труде 

взрослых 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматриваниеиллюс

траций,   

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Реализация Программы группы по образовательной области «Речевое 

развитие» предполагает работу по следующим направлениям: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
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 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

 речевой образец; 

 повторное проговаривание; 

 объяснение, указание, вопросы 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 
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 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

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

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Имитативныеупражнен

ия, пластические 

этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-печатные)  

 Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 



61 
 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Дидактические игры 

-Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

 Разучивание, пересказ 

-Речевые задания и 

упражнения 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Проектная 

деятельность 

 Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Речевые дид. игры. 

Чтение,  

Беседа 

-Досуги 

 Разучивание стихов 

 

-Игра-драматизация 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Интегрированные 

ННОД  

Тематические досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Настольно-печатные 

игры Беседы, театр 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Реализация Программы в части «Познавательного развития» 

осуществляется по направлениям: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным миром, миром природы, социальным миром. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений. 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (старшая группа). 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

При ознакомлении дошкольников с социальным миром используются 

следующие формы организации: 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 
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 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирова

ние 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация Программы в части «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется по направлениям: 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Музыкальная деятельность. 

 

Изобразительная  деятельность 

Условия работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»,обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  
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1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт»).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 
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 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме.  

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

 

В организации работы по «Художественно-эстетическому развитию» в 

МДОУ №96 четко прослеживается взаимосвязь конструирования и игры: 

сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальная деятельность. 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструиров

ание 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительн

ому искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

Занятия  

Праздники, 

Использование музыки: 

-на утренней 

Создание условий 

для самостоятельной 
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художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Поддержке детский инициативы в группе способствует оптимальный и 

эффективный выбор педагогических технологий, таких как: 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

2. Проектная технология. 

3. Технология исследовательской деятельности. 

4. Информационно-коммуникационная технология. 

 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми : 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
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разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театраизованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
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 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2. Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте.Установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 
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Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

3. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя  уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. 
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Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги 

о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 
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 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
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 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 
 

 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 В группе применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, системы 

StandUp «Играй и развивайся», которые  дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении организованной деятельности с 

использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

2.8. Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников с ТНР  

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 
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социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

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

личности. 

 Взаимодействие педагогов группы направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогови семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни группы. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и группы включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

группы; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 
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группы в социальных сетях и др.);  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи мы пытаемся привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или 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, объединить усилия педагогов и родителей 

в воспитании гармонично развитой личности. 

Систематически родителям даются  рекомендации: 

 как лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. 

 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 пособий 

подобраны в соответствии с изучаемыми  лексическими темами и требованиями 

программы. В  работе с родителями детей седьмого года жизни особое внимание 

уделяется систематизации полученных ранее знаний, что создает предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. Информация об этом 

размещается, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы и методы работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями  предполагает реализацию следующих 

направлений. 

1.Планированиае работы с родителями (анкетирование. Беседы, изучение 

вопросов на образовательные услуги. Определения уровня компетентности 

родителей, составление социального паспорта и т.д.).2 

2. Групповые встречи (Дни открытых дверей, родительские конференции, 

практические занятия, семинары и т,д.) 

3.Совместные мероприятия (детские утренники, конкурсы совместного 

творчества, совместные проекты, интеллектуальные и литературные викторины, 

спортивные праздники и развлечения, экскурсии в парк музей, встречи с детьми 

(рассказывание родителей о профессиях). 
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4. Наглядная информация (тематические стенды(организация рубрик с учетом 

заявленных проблем), информационные стенды, демонстрационно- выставочные 

стенды, семейные газеты, папки – передвижки, игротека, памятка, библиотека. 

5. Индивидуальная работа с родителями (беседы по результатам мониторинга, 

индивидуальные консультации по запросу родителей и инициированные 

воспитателями, разработка рекомендаций об особенностях воспитания и обучения 

ребенка, индивидуально ориентированные занятия, работа с проблемными 

семьями. 

6.Оценка эффективности взаимодействия с родителями реализуемых в ДОУ 

образовательных услуг, анализ педагогической компетентности родителей, итоги 

совместной деятельности, 

 

      План работы  с родителями группы №03(см. Приложение) 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений у детей 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза,индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ,корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально - волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с   ТНР II и III 

уровня; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитанияи 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР II и III уровня. 

Воспитатели группы № 03  проводят ежедневно коррекционную работу с 

детьми с ТНР: 

1.НОД, в основе которой лежит тематический принцип  планирования, где 

расширяется и уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, 

описательная и повествовательная речь. 

Тема, цель, содержание, методическое сопровождение НОД определяется в 

соответствии с примерной АООП, рабочей программой, перспективным планом. 

2.Индивидуальную работу с детьми по звукопроизношению 3 раза в неделю 

во 2 половине дня (по заданию и графику логопеда). 

3.Логопедические игры и упражнения с детьми по развитию речи 

(фронтально) 3 раза в неделю во 2 половине дня. 

Подборка игр и упражнений соответствует лексической теме недели ,где 

решаются задачи речевого развития.  

 

Организация коррекционно – развивающей работыс детьми с ТНР 6 –7 лет 

Коррекционно-развивающую работу условно можно разделить на 3 
периода: 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь 
Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Содержание 
коррекционного обучения включает в себя: 

развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную 
речь, выделять названия предметов, действий, признаков, понимание 
обобщающего значения слов; 

подготовку к овладению диалогической формой общения; 
практическое усвоение некоторых способов словообразования — с 
использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-); 
усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в сочетании с 
существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения существительными 
единственного и множественного числа, глаголами единственного и 
множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и творительном падежах; 
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преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонение 3-го лица 
единственного числа настоящего времени (»спи» — «спит», «пей» — 
«пьет»); 
овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке 

усвоение навыка составления короткого рассказа. 

Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изучениякаждого 

звука на фронтальном занятии (II и III период) все дети умели егоправильно 

артикулировать. Лексический материал насыщается изучаемымзвуком. 
Второй период обучения - декабрь, январь, февраль, март. Фронтальные занятия 

по формированию лексико-грамматических средств 
языка проводятся 2 раза в неделю: по формированию звукопроизношения – 1раз в 

неделю. 

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств 

языкавключает в себя: 

уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, 
овладение соответствующими обозначениями; 

практическое образование относительных прилагательных со значением 
соотнесенности к продуктам питания («яблочный»), растениям 
(«дубовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный» и т.д.); 
различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «какой-какая-какое?»; формирование 
ориентировки на совпадение окончания вопросительного слова и 
прилагательного; усвоение навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе; 

упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 
же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного (имножественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; 
употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных; 
совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, 
беседа, элементы драматизации); 

закрепление навыка построения предложений; распространение 
предложений путем введения однородных членов; первоначальное 
усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; 
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составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказовописаний, 

пересказов. 

На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи 
осуществляются: 
- закрепление правильного произношения звуков, уточненных на 
индивидуальных занятиях первого периода; 

- постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 
произносимых звуков; 

-дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 
состава; 
-формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 
звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость —-мягкость; 
-восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 
синтеза. 
Третий период — апрель, май, июньФронтальные занятия по формированию 

лексико-грамматических средствязыка и развитию связной речи проводятся 2 раза 

в неделю. 

Содержание данных занятий включает в себя: 

закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок,передающих 

различные оттенки действий (»выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и 

т.п.); 

закрепление навыка образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, ян); 

образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных(«волчий»), «лисий»); 

образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 
использованием суффиксов: еньк — оньк; 

усвоение наиболее доступных антонимических отношений между 
словами" («добрый» — «злой» и т.п.); 

уточнение значений обобщающих слов; 

формирование практического навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже: 

расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — 
с родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным 
падежом; 



81 
 

отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 
падежах; 
составление разных типов 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 
противительным союзом «или»; 

в) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому 
что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 
или нежелательность действия (я. хочу, чтобы..); 

преобразование предложений путем изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» 
— «встретился с братом»); изменением вида глагола («мальчик писалписьмо» — 

«мальчик написал письмо»); 

умение определять количество слов в предложении в собственной и 
чужой речи («два» — «три» — «четыре»); 

умение выделять предлог как отдельное служебное слово; 
закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т.п.). 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 2раза 

в неделю: 

1. усвоение звуков, л, с., ш, с-з, р-л, ы-и в твердом и мягком звучании в 

прямомслоге; 

2. дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (лл,), 

(т-т,), по месту образования (с-ш); 

3. овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова(ас 

— са), односложных слов типа «суп». 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период вовсех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 
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предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированнойобразовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

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

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

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

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

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

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

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

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

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при 

подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 
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литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели 

работы. 

 

Воспитатели нашей группы №03 , для улучшения образовательной 

деятельности с детьми с ТНР, работают в тесном контакте друг с другом. 

Совместно ищем эффективные пути и способы решения поставленных перед 

нами задач. 

Прежде всего, это: 

1.Совместное составление перспективного плана работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

2.Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

3.Оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

4.Взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

5.Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Групповые занятия для детей в группе 6-7 лет с ТНР в 1 период 
обучения приоритетно ориентированы на формирование лексико - 

грамматических средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в 

неделю. Во II период обучения проводятся 3 раза в неделю и дополняются 

занятиями по формированию правильного звукопроизношения (1 раз в неделю). В 

III период - 3 фронтальных занятия по формированию лексико -грамматических 

средств языка и развитию связной речи, а также 1 занятия внеделю по 

формированию правильного звукопроизношения. 
Коррекционная работа организуется ежедневно в ходе реализации 

Программы и всего образовательного процесса в тесном взаимодействии всех 

педагогов детского сада. 

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими 

специалистами Учреждения; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• подготовки к дневному сну; 

• фронтальных занятий; 
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• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

•  проведение праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих 

с ребенком.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

группы включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной 

организации  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   
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регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
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предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов группы с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

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

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 
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беседы, фиксируются. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, 

на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии 

с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с 

ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
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- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Особенности организации развивающей среды группы 

Оборудование группового помещения, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с ФГОС, требованиями СанПиН. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группа 

постепенно пополняется современным игровым оборудованием, современными 

информационными  стендами.  

Методические материалы и средства обучения и воспитания, используемые в 

группе для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

               Развивающая предметно-пространственная среда группы создана в 

соответствии с возрастными  особенностями детей, соответствует требованиям 

охраны и укрепления их здоровья, дает возможность общения в совместной 

деятельности детей и взрослых, не препятствует двигательной активности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. транспортируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативной; 

5. доступность;  

6. безопасность. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Транспортируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3.Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4.Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6.Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогам дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

           Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе, 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников, с общим недоразвитием речи. В этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому в подготовительной к школе группе 

(ОНР)  делаем акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, поэтому 

проводим с детьми словесные игры, игры драматизации, активно используем 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. В центре «Играем в театр» 

есть оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во 
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всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам  привлекаем детей и 

родителей. Учим рассматривать и сравнивать предметы, воспринимая 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учим 

объединять предметы по общим признакам. Очень важно проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, тут 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, педагоги 

развивают их тактильный и сенсорный опыт и прививают интерес к 

познавательной деятельности. Особое значение приобретает использование 

обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. Развиваем эстетическое восприятие 

действительности, привлекаем к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваемся к их пожеланиям, используя для 

оформления интерьера выполненные ими поделки.  В группе есть картотеки 

словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации 

звуков, центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей).  

          Предметно-развивающая среда в группе см. Паспорт материально- 

технического обеспечения группы № 03 - приложение №2 

 

3.2. Режим дня. 

Режим дня в группе соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13, возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.   

При проведении режимных процессов педагоги придерживаются 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 

 

 

 

 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 
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 Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

группе, сохраняется его последовательность, постоянство и постепенность. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

составляет 5,5-6 часов. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном спальная комната проветривается, не проводятся подвижные 

эмоциональные игры. После сна проводятся закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна.  

 Организуются ежедневные прогулки, продолжительность которых 

составляют 3-4 часа, в зависимости от климатических условий. Прогулки 

организуются два раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

– после дневного сна. 

Продолжительность прогулок в группе на зимний период 

 
Температура воздуха Скорость ветра, м/с Организация прогулки (6-7 лет) 

минус 

10-14 С 

без ветра Прогулки в полном объёме 

слабый, до 5 м/с 

умеренный, до 10 м/с Прогулки в полном объёме 

Минус 

 15-19 С 

 

без ветра Прогулки в полном объёме 

слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объёме 

умеренный, до 10 м/с Прогулки в полном объёме 

сильный, до 15 м/с Сокращение прогулки до 30-40 мин. 

минус 

20-24 С 

 

без ветра В полном объёме 

слабый, до 5 м/с Дневная прогулка 40 мин-1,5 ч 

. Вечерняя прогулка 1-1,5 часа 
умеренный, до 10 м/с 

сильный, до 15 м/с Сокращение прогулки до 30-40мин. 

минус 

25-29 С 

без ветра Сокращение прогулки до 45-60 мин 

слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до 40 мин. 

умеренный, до 10 м/с Сокращение прогулки до 30 мин. 

сильный, до 15 м/с Прогулка не организуется 

минус 

30-35 С 

 

без ветра до 40 минут 

слабый, до 5 м/с до 40 минут 

умеренный, до 10 м/с до 20-30 минут 

сильный, до 15 м/с не гулять 

минус 

35-40 С 

без ветра Прогулка не организуется 

слабый, до 5 м/с Прогулка не организуется 

 

Режим дня в группе на зимний период 

Вид деятельности Время   
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Режим дня в группе на летний период 

 

 

Организация непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию занятий и различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-речевой, познавательно-исследовательской, 

Прием, осмотр детей, дежурство 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.40 – 9.00 

НОД (общая длительность включая перерывы) 9.00 -11.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.25 – 16.00 

НОД 16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность, 2-я прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.10 – 19.00 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр детей, дежурство 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Занимательное дело 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка 9.30 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, 2-я прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.55 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20 – 19.00 
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коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных задач. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность НОД в группе 

не превышает 90 минут в первой половине дня. Во вторую половину дня 

организуется работа НОД не более 30 минут. В середине НОД статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

ННОД – 10 минут.  

 

Расписание НОД подготовительной группы для детей с ТНР № 03 

 
День недели Время НОД 

понедельник 09.00-09.30 Речевое развитие (логопедическое) 

09.40-10.10 Социально-коммуникативное(психологическое) 

 

10.20-10.50 Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром) 

 16.20-16.50 Художественно-эстетическое развитие(музыка) 

вторник 09.00-09.30 Речевое развитие (логопедическое) 

09.40-10.10 Познавательное развитие (ФЭМП)) 

10.20-10.50. Физическое развитие (физическая культура) 

среда 09.00-09.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

15.40-16.10 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

четверг 09.00-09.30 Речевое развитие (логопедическое) 

09.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие (конструктивно-

модельная деятельность) 

10.20-10.50 Физическое воспитание (физическая культура) 

пятница 09.00-09.30 Речевое развитие (логопедическое) 

 09.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.20-10.50 Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

 

 

 

 

 

 

Учебный план подготовительной  группы для детей с ТНР № 03 

на 2020-2021учебный год 

 
№ п/п Длительность одного занятия до 30 минут 
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Виды занятий в неделю в год 

1. Физическая культура 3 108 

2. Музыкальное воспитание 2 72 

3. Рисование 1 36 

4. Лепка 1 ч/н 18 

5. Аппликация 1 ч/н 18 

6. Психологическое 1  36 

7. Ознакомление с окружающим 1 36 

8. ФЭМП 1 36 

9. Логопедическое 4 144 

10. Всего занятий 14 504 

  

3.3. Модель совместной деятельности с детьми 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных программ сопряжено с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

 

Модель совместной деятельности  

с детьми подготовительной группы для детей с ТНР № 03 

 
Направления 

 

I половина дня II половина дня 

Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

-утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

- занятия по физической культуре; 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта); 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

коррекционным дорожкам) 

- физкультурные, спортивные, 

тематические досуги; 

- соревновательные состязания;  

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- беседа; 

- чтение; 

- спортивные, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры; 



96 
 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия;  

- прогулка в двигательной 

активности. 

 

- рассказ; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений); 

- занятия хореографией; 

Художественн

о-эстетическое 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

- экскурсии в природу;  

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

- чтение художественной 

литературы; 

- посещение музеев, театров; 

- слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов. 

 

- занятия в кружках;  

-музыкально-художественные 

досуги; 

- музыкальные подвижные игры; 

- концерты-импровизации; 

- индивидуальная работа; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- театрализованная деятельность; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, цветов), 

произведений книжной графики, 

декоративно прикладного 

искусства, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведением 

живописи; 

- организация выставок народных 

мастеров и произведений 

декоративно прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

т.д.);   

- самостоятельная деятельность 

детей (лепка, рисование, 

аппликация). 

Познавательно

е 

- занятия; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование; 

- показ настольного театра с 

игрушками; 

- чтение на прогулке. 

 

- индивидуальная работа; 

- досуги; 

- развивающие игры; 

- викторины; 

-  самостоятельные игры в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценирование); 

- игровые ситуации; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные);  

- хороводные игры. 

Речевое - беседы; 

- обсуждение; 

- разговоры с детьми (о событиях из 

- игры-драматизации; 

- чтение наизусть; 

- сочинение загадок; 
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личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.); 

- чтение художественной 

литературы; 

- разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов; 

- разучивание стихотворений; 

- артикуляционная гимнастика; 

- разучивание скороговорок, 

потешек, небылиц. 

- звуковая культура речи; 

- мелкая моторика. 

Социально-

коммуникатив

ное 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и групповые 

беседы; 

- дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям; 

- наблюдения; 

- трудовые поручения,  

- ситуативные разговоры с детьми; 

- беседы социально-нравственного 

содержания; 

- ситуации морального выбора; 

- наблюдения. 

 

 

- индивидуальная работа; 

- проектная деятельность; 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские  

игры; 

- игровые упражнения; 

- чтение; 

- досуги, развлечения; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей проектного 

характера; праздник. 

 

 3.4. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывается  индивидуальные 

возможности ребенка. 

Воспитатели обращают внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Придерживается оптимальный двигательный режим — рационально 

сочетаются различные виды занятий и формы двигательной активности. 

 Воспитатели поощряют участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивают инициативу у детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. 

Детям дается возможность самостоятельно использовать имеющееся 

физкультурное и спортивно-игровое оборудование. Воспитывается интерес к 

физическим упражнениям, учим пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

В группе ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В теплый 

период – на свежем воздухе. 



98 
 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки,  проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности в подготовительной группеТНР № 03 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(мин.) 

в зависимости от возраста 

детей 

Подготовительной группа 

ОНР 

(6-7лет) 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

25-30 мин. 

на улице 1 раза в неделю 

25-30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительна

я 

работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика Ежедневно 

10-12 мин 

подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

утром и вечером 

25-30 мин. 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

40мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье сберегающие технологии, используемые в 

подготовительной  группе ТНР № 03 

 
№ Виды Особенности организации 
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 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

 ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна  ежедневно 

3. контрастное обливание ног  ежедневно 

4. сухое обтирание  ежедневно 

5. ходьба босиком ежедневно 

6. облегченная одежда  ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, 

весна) 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний 

период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

4. чесночные бусы ежедневно, по 

эпидпоказаниям 

 Физкультурно- оздоровительные  

1. 

 

корригирующие упражнения  (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

 

ежедневно 

 

 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы  

 Образовательные ежедневно 

 привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в группе созданы следующие условия: 

 регулярно проводятся физкультурные занятия, в том числе на воздухе 

(в теплое время года); 

 физкультурный уголок для подвижных и спортивных игр; 

 закаливание; 

 утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

 организация подвижных игр в группе и на улице. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, проводы зимы, праздник встречи весны; общероссийские праздники – 
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День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день; День защиты детей. 

Планируются также различные досуговые события: день имениника, 

музыкальные и литературные гостиные, встречи с интересными людьми, 

познавательные вечера и др. 

Должное внимание уделяется реализации регионального компонента. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Хабаровским краем. 
№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1. Я, моя семья Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2. Родной город, 

родной край 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. 

Символика Хабаровского 

края, Комсомольска-на-

Амуре. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Главная улица города. Архитектура 

и функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, 

реки Хабаровского края, их 

современное и древнее название. 

3. Природа 

родного края 

Растительный и животный мир Хабаровского края. Красная книга 

Хабаровского края. Охрана природы Хабаровского края. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта 

Хабаровского края. 

4. Быт, традиции Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни 

Хабаровского края.  

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда. 

5. Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Нанайского народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм. 

6. Народная 

игрушка 

Русская народная игрушка: 

русская игрушка, приемы 

лепки. Игрушки- скатки: 

Русская игрушка: от истории 

возникновения до наших дней.  
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обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

7. Народные игры Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, нанайские игры. 

8. Земляки, 

прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Дальневосточники- герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наш город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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4.1Краткая презентация программы 

Программа  МДОУ детского сада комбинированного вида № 96 

разработана  в соответствии с ФГОС дошкольного образования и направлена  на 

развитие детей с ОНР от 6 лет до прекращения образовательных отношений, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ дошкольного образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

            Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (Объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования),  требования к условиям реализации 

Программы. 

             Программа направлена на достижение следующих целей: 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

-обеспечение уровня и качества дошкольного образования; 

-сохранение единства образовательного пространства; 

-создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

         Программа направлена на решение следующих задач. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение разных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей ( в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней ( далее -  преемственность основных 

образовательных программ и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с их 

возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими  детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств;, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей  и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи  и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение овладения детьми самостоятельной, связной 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонематической системой русского языка, элементами грамоты. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально 

– коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно – 

эстетическое развитие; физическое развитие, речевое развитие. 

 

Основные принципы дошкольного образования, которым соответствует 

Программа: 

1) – поддержка разнообразия детства; 

2) – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

3) – позитивная социализация ребенка; 

4) – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогов  и детей; 

5) – содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) – сотрудничество педагогов  с семьей; 

7) – возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

 

Программа включает три основных  раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально – нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений   ребенка. 

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 чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в собственных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлятьсвои 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 ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыслии 

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 корректировать свои движения и управлять ими; 

ребенокспособен 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 причино– следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладая  начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями  из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

       Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

        Вариативная часть отражает познавательное развитие по формированию 

инженерных возможностей у дошкольников, интеллектуальных способностей; 

художественно – эстетическое развитие по развитию творческих способностей 

воспитанников. Выбор данных направлений для части, формируемой 
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участниками  образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

        Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно- пространственной среды. 
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26. Г.С.Швайко  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

(старшая группа). – М.:  Владос, 2001. 

27. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» - М: ТЦ 
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