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Общие положения 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение     

«Детский сад № 7» находится по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Северо-

Енисейская, 44 «А».  

 Режим работы: 12 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабо-

чей недели. Количество групп – 7, из них комбинированной направленности – 

3. Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: с 1,5 – 7 лет  

 АООП разработана на основе: 

 - Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 01.09.2013 г.; 

 - Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038);  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».  

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007  

- Приказа № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья"; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного  образо-

вания ". 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа ДО) разработана 

в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования и ФГОС ДО. Рамочный характер Программы рас-

крывается через представление общей модели образовательного процесса в 

образовательной организации, возрастных нормативов развития, общих и осо-

бых образовательных потребностей воспитанников дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержа-

ния образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-про-

странственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается Программа. 
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 Программа ДО – нормативный документ, позволяющий реализовать не-

сколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1) воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными сред-

ствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориен-

тированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультур-

ным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и ма-

лой Родины; 

3) создание единого пространства воспитания и обучения детей от рож-

дения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания. 

 Целевой раздел Программы включает цели, задачи, принципы её форми-

рования; планируемые результаты освоения Программы ДО в дошкольном 

возрасте, а также на этапе завершения освоения Программы ДО в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной направленности; под-

ходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

 Содержательный раздел Программы ДО включает описание образова-

тельной деятельности по пяти образовательным областям: социально-комму-

никативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие. В нем представлены 

описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы ДО; особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников; содержание образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции тяжелых нарушений 

речи у воспитанников (программу коррекционно-развивающей работы) в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направлен-

ности. Программа коррекционно-развивающей работы учитывает особые об-

разовательные потребности воспитанников дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность началь-

ного общего образования.  

 В содержательный раздел Программы ДО входит федеральная рабочая 

программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспита-

тельной работы, предусматривает приобщение детей к российским традици-

онным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

 Организационный раздел Программы ДО включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий, обеспечивающие развитие ребенка с тя-

желыми нарушениями речи, особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной среды, материально-техническое обеспечение 
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Программы ДО, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музы-

кальных произведений, произведений изобразительного искусства, а также 

примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимацион-

ных произведений. В разделе представлены режим и распорядок дня в ДОО, 

календарный план воспитательной работы. 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

- разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравствен-

ных ценностей российского народа, исторических и национально-культур-

ных традиций; 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья. 

Задачи:  

1. обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного   

образования и планируемых результатов освоения АОП ДО;  

2. приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базо-

вым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы че-

ловека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, креп-

кая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гу-

манизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимо-

уважение, историческая память и преемственность поколений, единство наро-

дов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей;  

3. построение (структурирование) содержания образовательной работы на ос-

нове учета возрастных и индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи; 

4. создание условий для равного доступа к образованию для всех детей до-

школьного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

6. обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и ос-

нов патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способно-

стей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания,  

обучения и развития. Охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

8. достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня  

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образо-

вательных программ начального общего образования; 

9. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей  

дошкольного возраста, а также педагогических работников (далее вместе – 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных  

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

11) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование обучающихся; 

12) индивидуализация образовательных программ дошкольного образования  

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной дея-

тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психо-

физические особенности; 

13) развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содер-

жание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз-

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

14) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ-

ствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

Подходы: 

- Личностно-ориентированный подход - ориентация в педагогической дея-

тельности на  форму работы в виде сотрудничества, позволяющая посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обес-

печивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности 

ребенка, развития его неповторимой индивидуальности.  

Личностно-ориентированная модель обеспечивает организацию образователь-

ного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 
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особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к созна-

тельному, полноправному участнику образовательных отношений. 

- Культурно-исторический подход. Развитие совершается путем возникнове-

ния на каждой ступени новых качеств, подготовленных всем предшествую-

щим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних сту-

пенях. 

- Деятельностный подход. Деятельность – движущая сила развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой развиваются 

новые виды деятельности, развиваются психические процессы, возникают 

личностные новообразования.  

- Комплексный подход, обеспечивающий решение коррекционных, развиваю-

щих, воспитательных и оздоровительных задач благодаря тесному взаимодей-

ствию специалистов педагогического и медицинского профиля, родителей. 

- Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вто-

ричных отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воз-

действие на развитие ребенка, что позволяет определить механизмы компен-

сации, влияющие на процесс обучения. 

- Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка. 

- Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в том числе характеристики особенностей развития детей до-

школьного возраста 

  

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни. Образовательная де-

ятельность организуется в режиме пятидневной недели.  

Режим пребывания детей в учреждении составляет 12 часов. Программа 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей от 3 

до 7 лет, воспитывающихся в МБДОУ.  

 В МБДОУ функционирует 3 группы комбинированной направленности: 

Приложение № 1 «Характеристика возрастных особенностей развития детей  

дошкольного возраста с нормальным развитием» 

 

1.4. Описание планируемых результатов реализации Программы, в том 

числе планируемые результаты с учетом целей и задач части, формули-

руемой участниками образовательных отношений. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требова-

ния от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-

ний. Поэтому планируемые результаты освоения Программы ДО представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи на разных возрастных эта-

пах и к завершению ДО. 
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 Обозначенные в Программе ДО возрастные ориентиры «к трем годам» и 

так далее имеют условный характер, что предполагает широкий диапазон для 

достижения ребёнком планируемых образовательных результатов. Это свя-

зано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психи-

ческого развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики разви-

тия раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

 

Характеристика детей, имеющих речевые нарушения 

 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи — это дети, имеющие отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Даже неболь-

шие расстройства речи могут отрицательно влиять на общее развитие ребенка. 

Особенности развития детей, имеющих речевые нарушения по образователь-

ным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие: плохо говорящие дети часто 

подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверен-

ными в себе, застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно 

привести к возникновению больших комплексов, что мешает преодолению де-

фекта, и развитию неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может 

начать избегать общения, что влияет на процесс социализации личности в це-

лом. У таких детей наблюдается резко выраженная ограниченность средств 

речевого общения. Общение с окружающими очень ограничено, а в наиболее 

выраженной форме приводит к упорному отказу от речевой коммуникации. 

Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они полностью или 

частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в обще-

ственной деятельности. 

 Познавательное развитие: недостаточность коммуникативных возмож-

ностей затрудняет взаимодействие детей с нарушениями речи с другими 

людьми, расстраивает процесс формирования у них представлений об окружа-

ющем мире, нарушает речемыслительную деятельность, что в целом ведет к 

смещению сроков становления предметного и других форм сознания, к дефор-

мированному развитию личности с речевой патологией. В ориентировки детей 

в пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциа-

ции понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а 

также наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле. Исследова-

ния способности устанавливать пространственные отношения между явлени-

ями действительности в предметно-практической деятельности и понимать их 

в импрессивной речи говорят о сохранности данных способностей, но в экс-

прессивной речи дети с тяжелой речевой патологией часто не находят языко-

вых средств для выражения этих отношений или используют неверные языко-

вые средства. 

 Речевое развитие: дети обладают скудным речевым запасом, некоторые 

совсем не говорят. Речевое сопровождение предметных действий крайне 
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обеднено, неэмоционально. Зачастую не сформирован грамматический строй 

речи, неразвиты фонетико-фонематическая система языка, навыки языкового 

анализа, просодическая сторона речи и навыки звукового и слогового анализа 

и синтеза, нарушено звукопроизношение, фонематическое восприятие. 

 Художественно-эстетическое развитие: не развиты предпосылки цен-

ностно-смыслового восприятия. Восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора зачастую происходит не в полном объеме, так как недоста-

точно развито восприятие картины мира в целом. Недостаточно развита мел-

кая моторика. 

 Физическое развитие: наблюдается нарушение равновесия, координации  

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. Степень выраженности воз-

растных характеристик возможных достижений может различаться у детей од-

ного возраста по причине высокой индивидуализации их психического разви-

тия и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обо-

значенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка 

в освоении адаптированной образовательной программы ДОО и не подразу-

мевают его включения в целевую группу. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы ДО направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые опи-

саны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представ-

лены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных воз-

растных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР планируемые результаты освоения Программы ДО предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего до-

школьного возраста с ТНР: 

 - способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работ-

ником и обучающимися; 

 - проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружаю-

щими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понима-

ния речи; 

 - понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в по-

вседневной речи; 

 - пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 - понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 - различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

 - называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные пер-

сонажами сказок или другими объектами; 

 - участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

 - рассказывает двустишья; 
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 - использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, ко-

торые могут сопровождаться жестами; 

 - произносит простые по артикуляции звуки; 

 - воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

 - выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участ-

вует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

 - соблюдает в игре элементарные правила; 

 - осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различ-

ные игры; 

 - проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

 - замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педа-

гогического работника; 

 - выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека; 

 - показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных 

цвета и две -три формы; 

 - выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый ма-

ленький"); 

 - усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 - считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

 - знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

 - эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельно-

сти, ее процессу и результатам; 

 - владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобрази-

тельной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, ме-

лом, мелками; 

 - планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогиче-

ского работника; 

 - с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритми-

ческие движения с музыкальным сопровождением; 

 - осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

 - обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бас-

сейне); 

 - действует в соответствии с инструкцией; 

 - выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и пе-

рестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре(воспитателя); 

 - стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 - выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незна-

чительной помощью педагогического работника; 
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 - с незначительной помощью педагогического работника стремится поддер-

живать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиени-

ческие действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогиче-

ского работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 - проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педа-

гогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкрет-

ной) цели; 

 - понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-

ствий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 - использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 - различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматиче-

ские формы); 

 - использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами; 

 - пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку,  

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

 - составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического  

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 - владеет простыми формами фонематического анализа; 

 - использует различные виды интонационных конструкций; 

 - выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 - использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, пред-

меты-заместители; 

 - передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды со-

циальных отношений; 

 - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от  

педагогического работника; 

 - проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работни-

кам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 - занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в те-

чение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 - устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 - осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отче-

том о последовательности действий сначала с помощью педагогического ра-

ботника, а затем самостоятельно; 

 - имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

 - узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части  

суток; 
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 - использует схему для ориентировки в пространстве; 

 - владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим  

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

 - может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует); 

 - в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, прояв-

ляет словотворчество; 

 - сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впе-

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с по-

мощью педагогического работника и самостоятельно); 

 - изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози-

ции; 

 - положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее  

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе  

изобразительной деятельности, их свойства; 

 - знает основные цвета и их оттенки; 

 - сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 - внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 - выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

 - выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 - описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, мо-

жет привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

 - самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 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, многознач-

ные; 

 - умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 - правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 - составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествова-

ние, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности выска-

зывания, составляет творческие рассказы; 

 - владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные; 

 - формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых уме-

ний во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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 - осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

тыми слогами, односложных); 

 - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 - владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, кон-

струировании; 

 - выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно 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 прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 - отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-

ским работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

 - использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 - использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-

гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного плани-

рования 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, эксперимен-

тирует); 

 - пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстра-

тивному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание кото-

рых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обу-

чающихся; 

 - составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 - составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения,  

рассказы из личного опыта; 

 - владеет предпосылками овладения грамотой; 
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 - стремится к использованию различных средств и материалов в процесс изоб-

разительной деятельности; 

 - имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные  

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народ-

ная 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 инструк-

ции педагогических работников: согласованные движения, а также разноимен-

ные и разнонаправленные движения; 

 - осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий 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). 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, пред-

почтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и дина-

мику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивиду-

альные образовательные маршруты освоения АОП ДОО, своевременно вно-

сить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения  

определяются требованиями ФГОС ДО. 

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых обра-

зовательных результатов обусловлена следующими требованиями: 

 - целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе и в виде педагогической  

диагностики; 

 - педагогическая диагностика не является основанием для сравнения с реаль-

ными достижениями детей; 

 - педагогическая диагностика не является основой для оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей на этапе освоения Программы ДО. 

 На основе педагогической диагностики определяется эффективность пе-

дагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Ре-

зультаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

для решения следующих образовательных задач: 
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 - индивидуализация образования (составление индивидуального образова-

тельного маршрута, профессиональная коррекция тяжелых нарушений речи); 

 - оптимизация работы с группой детей (внесение изменений в планирование;  

внесение изменений в содержание и организацию образовательной деятельно-

сти). 

 Периодичность проведения педагогической диагностики – 3 раза в год 

(на начальном этапе освоения ребёнком АОП ДО (стартовая диагностика), 

промежуточная диагностика (выявление индивидуальной динамики развития 

ребенка и для корректировки индивидуального образовательного маршрута) и 

на завершающем этапе освоения программы его возрастной группе (финаль-

ная диагностика)). 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей прово-

дится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диа-

гностических методов: 

 - наблюдение, свободная беседа, анализ продуктов деятельности, диагности-

ческих ситуаций; 

 - специальные методики диагностики физического, коммуникативного, по-

знавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития  

ребёнка. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игрой, об-

щении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирова-

нии, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуа-

циях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ре-

бёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочте-

ний, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситу-

ациях и тому подобное. Формой фиксации результатов наблюдения является 

карта развития ребёнка. В этой карте отражаются показатели возрастного раз-

вития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения поз-

волит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 

потребностей. 

 Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка. 

 Анализ данных диагностики используется для: 

 - выстраивания взаимодействия с детьми; 

 - организации РППС; 

 - составления индивидуального образовательного маршрута освоения АОП 

ДО; 

 - проектирования образовательного процесса. 

 В условиях коррекционной группы используется психологическая диа-

гностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологиче-

ских особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении АОП 
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ДО), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребёнка в психологической диагностике проводится только с согла-

сия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровожде-

ния и оказания адресной психологической помощи. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с зада-

чами и содержанием образования (обучения и воспитания) по образова-

тельным областям 

 АОП ДО определяет содержательные линии образовательной деятельно-

сти, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошколь-

ного возраста: 

• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• речевого развития; 

• художественно-эстетического развития; 

• физического развития. 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержа-

ние образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе. 

 В группах комбинированного вида осуществляется АОП ДО для обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивающей коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспи-

тательных задач приводится в Программе воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с уче-

том его психофизических особенностей, в условиях информационной социа-

лизации основными задачами образовательной деятельности являются созда-

ние условий для: 

 - усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 - развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 - становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 - развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим ра-

ботником, формирования уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников 

в ДОО; 

 - формирования позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; 

 - формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 - развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 - развития игровой деятельности. 
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Возрастная 

категория 

Образовательная задача Содержание образовательной деятельности 

3-4 года Сфера социальных отношений 
Развивать эмоциональную ответствен-

ность, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрос-

лых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить пра-

вильно их называть 

Педагог создает условия для формирования у детей об-

раза Я: закрепляет свое умение называть свое имя и воз-

раст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с 

детьми характеристики, отличающие их друг от друга 

(внешность, предпочтения в деятельности, личные до-

стижения) 
Поддерживать в установлении положи-

тельных контактов между детьми, осно-

ванных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной сим-

патии 

Педагоги способствуют различению детьми основных 

эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, удивле-

ние) и пониманию ярко выраженных эмоциональных 

состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность расска-

зать о своих переживаниях, демонстрирует разнообраз-

ные способы эмпатийного поведения. При чтении худо-

жественной литературы педагог обращает внимание на 

проявления, характеризующие настроения, эмоции и 

чувства героев, комментирует их отношения и поведе-

ние. 
Обогащать представления детей о дей-

ствиях, в которых проявляются доброе от-

ношение и забота о членах семьи, близком 

окружении 

Педагог обогащает представления детей о действиях и 

поступках людей, в которых проявляется доброе отно-

шение и забота о членах семьи, близком окружении, о 

животных, растениях; знакомит с произведениями, от-

ражающими отношения между членами семьи 
Оказывать помощь в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой дея-

тельности 

Педагог создает в группе положительный эмоциональ-

ный фон для объединения детей, проводит игры и 

упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг 

друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодей-

ствия детей, создает условия для совместных игр. В 

совместных играх и бытовых действиях педагог демон-

стрирует готовность действовать согласованно, создает 

условия для возникновения между детьми договорен-

ности. 
Приучать детей к выполнению элементар-

ных правил культуры поведения в ДОО 
Педагог знакомит детей с элементарными правилами 

культуры поведения, упражняет в их выполнении. 
Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Обогащать представления детей о малой 

родине и поддерживать их отражение в 

различных видах деятельности 

Педагог обогащает представления детей о малой ро-

дине. Поддерживает отражение детьми своих впечатле-

ний о малой родине в различных видах деятельности 
Трудовое воспитание 

Развивать интерес к труду взрослых в 

ДОО и в семье, формировать представле-

ния о конкретных видах хозяйственно-бы-

тового труда, направленных на заботу о 

детях и трудовые навыки 

Педагог формирует первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в группе 

ДОО. Использует приемы одобрения и поощрения ре-

бёнка при правильном выполнении элементарных тру-

довых действий. 
Воспитывать бережное отношение к пред-

метам и игрушкам как результатам труда 

взрослых 

Педагог формирует первоначальные представления о 

том, что предметы делаются людьми. В процессе взаи-

модействия с детьми выделяет особенности строения 

предметов и знакомит с назначением их частей. Знако-

мит детей с основными свойствами и качествами мате-

риалов, из которых изготовлены предметы, знакомые 

ребёнку. 
Приобщать детей к самообслуживанию, 

развивать самостоятельность, уверен-

ность, положительную самооценку 

Педагог поддерживает стремление ребёнка самостоя-

тельно выполнять отдельные действия самообслужива-

ния. Педагог организует специальные игры и упражне-

ния для развития мелкой моторики рук детей с целю по-

вышения качества выполнения действий по самообслу-

живанию. 
Формирование основ безопасного поведения 
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Развивать интерес к правилам безопас-

ного поведения 
Педагог обсуждает с детьми правила безопасного пове-

дения в группе, на площадке ДОО, игровой площадке 

рядом с домом. Использует приемы упражнения, напо-

минания, личного примера для закрепления формируе-

мых представлений. 
Обогащать представления о правилах без-

опасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и га-

джетов, исключая практическое использо-

вание электронных средств обучения 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым пред-

метам, объясняет их назначение и правила использова-

ния 

4-5 лет  Сфера социальных отношений 
Формировать положительную само-

оценку, уверенность в своих силах, стрем-

ление к самостоятельности 

Формирует положительную самооценку, уверенность в 

своих силах 

Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, слабым и нуждаю-

щимся в помощи, воспитывать сопережи-

вание героям литературных и анимацион-

ных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям 

Педагог способствует распознанию и пониманию 

детьми эмоциональных состояний, их разнообразных 

проявлений, связи эмоций и поступков людей. Воспи-

тывает чувствительность и внимательность к затрудне-

ниям и переживаниям окружающих. 

Развивать позитивное отношение и чув-

ство принадлежности детей к семье, ува-

жение к родителям (законным представи-

телям), педагогам и окружающим людям 

Педагог обогащает представления детей об их разви-

тии, проговаривает и фиксирует внимание на разнооб-

разных возрастных изменениях. Способствует освое-

нию детьми традиционных представлений о половых и 

гендерных различиях, семейных ролях и отношениях. 

Развивает позитивное отношение и чувство принадлеж-

ности детей к семье, уважение к родителям (законным 

представителям); обогащать представление о структуре 

и составе семьи, родственных отношений. 
Воспитывать культуру общения со взрос-

лыми и сверстниками, желание выполнять 

правила поведения, быть вежливыми в об-

щении со взрослыми и сверстниками 

Создать условия для развития для развития детско-

взрослого сообщества. Способствует освоению правил 

и форм проявления вежливости, уважения к старшим. 

Знакомит детей с правилами поведения в обществен-

ных местах 
Развивать стремление к совместным иг-

рам, взаимодействию в паре или неболь-

шой подгруппе, к взаимодействию в прак-

тической деятельности 

Способствует освоению детьми вербальных и невер-

бальных средств и способов обращения к сверстникам 

Основы гражданственности и патриотизма 
Воспитывать уважительное отношение к 

Родине, символам страны, памятным да-

там 

Воспитывать уважительное отношение к России. Про-

должает знакомить с государственной символикой РФ 

(флаг, герб). Обогащать представления детей о государ-

ственных праздниках 
Воспитывать гордость за достижения 

страны в области спорта, науки, искусства 

и других областях 

Поддерживать интерес к достижениям страны 

Развивать интерес к основным достопри-

мечательностям населенного пункта, в ко-

тором они живут 

Обогащать представления о малой родине (достопри-

мечательности, название улиц, где живут) 

Трудовое воспитание 
Формировать представления об отдель-

ных профессиях взрослых на основе озна-

комления с конкретными видами труда 

Педагог знакомит детей с профессиями взрослых, рабо-

тающих в ДОО. Педагог поддерживает инициативу де-

тей узнать и рассказать о трудовой деятельности взрос-

лых 
Воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за труд, заботу о детях 
Беседует с детьми, обращает внимание на целостность 

трудового процесса, направленного на продуктивный 

результат, вызывать у детей добрые и уважительные 

чувства. 
Вовлекать в простейшие процессы хозяй-

ственно-бытового труда 
Педагог вовлекает детей в простейшие процессы хозяй-

ственно-бытового труда в группе 
Развивать самостоятельность и уверен-

ность в самообслуживании 
Педагог создает условия для позитивного включения 

детей в процессы самообслуживания в режимных 
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моментах группы, поощряет желание детей проявлять 

самостоятельность и инициативу. 
Формирование основ безопасного поведения 

Обогащать представления детей об основ-

ных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнако-

мыми людьми. 

Педагог способствует обогащению представлений де-

тей об основных правилах безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в реальном общении с незна-

комыми людьми и в телефонных разговорах с ними 
Знакомить детей с простейшими спосо-

бами безопасного поведения в опасных 

ситуациях 

Создать игровые ситуации для закрепления знаний о 

безопасном поведении в опасной ситуации 

Формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения 
Педагог расширяет представления детей о правилах 

безопасного дорожного движения 
Формировать представления о правилах 

безопасного использования электронных 

гаджетов, исключая практическое исполь-

зование электронных средств обучения 

Педагог знакомит детей с правилами безопасного ис-

пользования электронных гаджетов, исключая практи-

ческое использование электронных средств обучения 

5-6 лет  Сфера социальных отношений 
Обогащать представления детей о формах 

поведения и действиях в различных ситу-

ациях в семье и ДОО 

Обогащает представления детей о расширении форм 

поведения и действий детей в ситуации взросления (по-

мощь взрослым, забота о младших). Обогащать пред-

ставления о семье, семейных и родственных отношений 
Содействовать пониманию детьми соб-

ственных и чужих эмоциональных состоя-

ний и переживаний, овладению способами 

эмпатийного поведения в ответ на разно-

образные эмоциональные проявления 

сверстников и взрослых 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о 

себе, выразить собственные потребности и желания, 

воспитывает самоуважение и уверенность в себе, под-

черкивает достижения ребёнка. Знакомит детей с ос-

новными эмоциями и чувствами, их выражениями в ми-

мике, пантомимике, действиях, интонациях речи. Ана-

лизирует с детьми причины и события, способствую-

щие возникновению эмоций, рассматривает примеры 

из жизненного опыта детей. Учит детей понимать свои 

и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о 

них, демонстрирует примеры эмоциональной под-

держки и адекватные возрасту способы регуляции эмо-

циональных состояний. 
Поддерживать интерес детей к отноше-

ниям и событиям в коллективе, согласова-

нию действий между собой и заинтересо-

ванности в общем результате совместной 

деятельности 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть чле-

ном детского коллектива. Способствует овладению 

детьми умений совместной деятельности. Поддержи-

вает предотвращение и самостоятельное преодоление 

конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнение 

причин несогласия. 
Обеспечивать умение детей вырабатывать 

и принимать правила взаимодействия в 

группе, понимание детьми последствий 

несоблюдения принятых правил 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет 

обсуждение и установление правил взаимодействия в 

группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 
Расширять представления о правилах по-

ведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе 

Расширяет представления о правилах поведения в об-

щественных местах; об обязанностях в группе. Обога-

щает словарь детей вежливыми словами. 
Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Воспитывать уважительное отношение к 

Родине, к людям разных национально-

стей, их культурному наследию 

Педагог воспитывает уважительное отношение к Рос-

сии. Расширяет представления о государственной сим-

волике России (герб, флаг, гимн), знакомит с историей 

их возникновения. Воспитывает уважение к людям раз-

ных национальностей, их культуре. 
Знакомить детей с содержанием государ-

ственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические 

чувства, уважение и гордость за поступки 

героев Отечества, достижения страны 

Обогащает представления детей о государственных 

праздниках. Воспитывает уважение к защитникам и ге-

роям Отечества 

Поддержать детскую любознательность 

по отношению к родному краю, эмоцио-

нальный отклик на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах 

Педагог обогащает представления детей о малой ро-

дине. Поддерживает проявления у детей первичной со-

циальной активности. 
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Трудовое воспитание 
Формировать представления о профес-

сиях и трудовых процессах 
Педагог обогащает представления детей о труде взрос-

лых, знакомит детей с разными видами производитель-

ного и обслуживающего труда. Создает образователь-

ные ситуации по ознакомлению детей с конкретными 

профессиями взрослых, демонстрирует возможные 

связи между профессиями. 
Воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых, к результатам их труда 
Обращает внимание детей на содержание каждой про-

фессии в соответствии с общей структурой трудового 

процесса 
Развивать самостоятельность и инициа-

тиву в трудовой деятельности по самооб-

служиванию, хозяйственнобытовому, 

ручному труду и конструированию, труду 

в природе 

Педагог продолжает поощрять инициативность и само-

стоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе, создает игровые ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые действия. Создает 

условия для коллективного выполнения детьми трудо-

вых поручений во время дежурства, учит детей распре-

делять между собой трудовые поручения для получе-

ния единого результата. 
Знакомить детей с элементарными эконо-

мическими знаниями, формировать перво-

начальные представления о финансовой 

грамотности 

Педагог создает условия для знакомства детей с эконо-

мическими знаниями, формирует представления о фи-

нансовой грамотности человека 

Формирование безопасного поведения 
Формировать представления детей об ос-

новных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в информаци-

оннотелекоммуникационной сети «Интер-

нет» и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасного дорожного движе-

ния 

Педагог создает условия для закрепления представле-

ний детей о правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природе, в общении с людьми 

Формировать осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека си-

туациям 

Педагог создает условия для самостоятельной деятель-

ности, где можно было бы применить навыки безопас-

ного поведения 
Знакомить с основными правилами поль-

зования сети «Интернет», цифровыми ре-

сурсами, исключая практическое исполь-

зование электрических средств обучения 

индивидуального использования 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования се-

тью Интернет, цифровыми ресурсами. 

6-7 лет  Сфера социальных отношений 
Поддерживать положительную само-

оценку ребёнка, уверенность в себе, осо-

знания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления 

стать школьником 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и 

признания собственных ошибок, рефлексии качества 

решения поставленных задач, определения путей раз-

вития. Знакомит детей с правами, возможными вариан-

тами поведения и реакций в случае их нарушения. Вос-

питывает осознанное отношение к своему будущему и 

стремление быть полезным обществу. Педагог знако-

мит детей с изменениями человека с возрастом. Обога-

щает представления о школе. 
Обогащать опыт применения разнообраз-

ных способов взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками; развитие начал со-

циально-значимой активности 

Объясняет детям о необходимости укрепления связи 

между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых 

Обогащать эмоциональный опыт ребёнка, 

развивать способность ребёнка распо-

знать свои переживания и эмоции окружа-

ющих, осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситу-

ациях и обосновывать свои намерения и 

ценностные ориентации 

Педагог развивает умение детей распознавать соб-

ственные эмоции и чувства, понимать чувства и пере-

живания окружающих; учит понимать эмоциональное 

состояние сверстников по невербальным признакам; 

помогает находить причины и следствия возникнове-

ния эмоций, анализировать свои переживания и расска-

зывать про них. 
Развивать способность ребёнка понимать 

и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со 

Педагог развивает умения сотрудничать со сверстни-

ками; поддерживает обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей 
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сверстниками; разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами 
в различных видах деятельности; способствует тому, 

чтобы дети в течении дня в различных видах деятель-

ности выбирали партнеров по интересам; помогает 

устанавливать детям темп совместных действий. 
Воспитывать привычки культурного пове-

дения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах 

Обогащает представления о нравственных качествах 

людей, их проявления в поступках и взаимоотноше-

ниях. Воспитывает привычку без напоминания исполь-

зовать вежливые слова в общении со сверстниками и 

взрослыми. Приучать детей самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе 
Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Воспитывать патриотические и интерна-

циональные чувства, уважительное отно-

шение к Родине, к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям 

Педагог воспитывает патриотические и интернацио-

нальные чувства, уважительное отношение к России. 

Знакомит детей с признаками и характеристиками гос-

ударства (учет возрастных особенностей). Воспитывает 

уважение к представителям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям 
Расширять представления детей о госу-

дарственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, 

науки и искусства, служения и верности 

интересам страны 

Расширяет представления детей о государственных 

праздниках. Поощряет интерес детей к событиям в 

стране, воспитывает чувство гордости за ее достиже-

ния. 

Знакомить с целями и доступными прак-

тиками волонтерства в России и включать 

детей при поддержке взрослых в социаль-

ные акции, волонтерские мероприятия в 

ДОО 

Знакомит детей с назначением и доступными практи-

ками волонтерства в России. Предлагает детям сов-

местно с родителями подключаться к социальным ак-

циям. 

Развивать интерес к городу, в котором жи-

вет 
Развивать интерес детей к городу, в котором они живут. 

Учить детей действовать с картой, создавать коллажи и 

макеты локаций. использовать макеты в разных видах 

деятельности. Знакомить детей с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан 
Трудовое воспитание 

Развивать ценностное отношение к труду 

взрослых 
Педагог расширяет и углубляет представления о труде 

взрослых 
Формировать представления о труде как 

ценности общества, о разнообразии и вза-

имосвязи видов труда и профессий 

Рассказывать детям о современных профессиях. Орга-

низует встречи детей с представителями разных про-

фессий. 
Формировать элементы финансовой гра-

мотности, осознания материальных воз-

можностей родителей (законных предста-

вителей), ограниченности материальных 

ресурсов 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для 

расширения представлений детей об обмене ценно-

стями в процессе производства и потребления товаров 

и услуг, о денежных отношениях с сфере обмена това-

ров и услуг. Формирует элементы культуры потребле-

ния 
Развивать интерес и самостоятельность в 

разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе. 

Поддерживать освоение умений сотруд-

ничества в совместном труде 
Поддерживает коллективное выполнение детьми тру-

довых поручений во время дежурства, учит детей рас-

пределять между собой трудовые поручения для полу-

чения единого трудового результата. 
Воспитывать ответственность, добросо-

вестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи 

Педагог создает проблемные и игровые ситуации для 

развития умений выполнять отдельные трудовые пору-

чения 
Формирование безопасного поведения 

Формировать представления об опасных 

для человека ситуациях в быту, в природе, 

и способах правильного поведения; о пра-

вилах безопасного дорожного движения 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами 

безопасного поведения в ситуациях, создающие угрозу 

жизни и здоровья ребёнка. Активизирует самостоятель-

ный опыт детей в области безопасного поведения. 
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Инициирует самостоятельность и активность детей в 

соблюдении норм и правил безопасного поведения. Пе-

дагог рассказывает детям об элементарных правилах 

оказания первой медицинской помощи при первых при-

знаках недомогая, травм, ушибах 
Воспитывать осторожное и осмотритель-

ное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе, в сети Интернет 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и 

взаимодействия со сверстниками в разных жизненных 

ситуациях, безопасные правила использования цифро-

вых ресурсов, правила пользования мобильным телефо-

ном. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоле-

ние у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специ-

алисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педаго-

гическим работником и детям положительную направленность. 

 В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педа-

гогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два – три обучающихся). В различных предметных и ролевых играх 

с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками педагогические 

работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов (крас-

ный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся разли-

чать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", 

выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и вели-

чине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих 

играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

 Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в ре-

жимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самооб-

служивания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элемен-

тарных трудовых поручений с их помощью. 

 Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым си-

туациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитыва-

ется коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педаго-

гические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вер-

бальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения куль-

турно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений. 

 Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной об-

ласти проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, про-

водимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать ро-

дители (законные представители) обучающихся, а также педагогические ра-

ботники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 
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   Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

   Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

   Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

   Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса. 

   Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 

сверстников" становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

   Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). 

   В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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   В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

   Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

   Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

   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 обучающихся 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. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожно- стью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

   Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

   Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, приодоохранной, восстановительной). 

   В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, 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. 
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   Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

 

Познавательное развитие 
   В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий для: 

  - развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

   - формирования познавательных действий, становления сознания; 

   - развития воображения и творческой активности; 

   - формирования 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); 

   - формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о плане- те Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

   - развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 
Возрастная 

категория 

Образовательная задача Содержание образовательной деятельности 

3-4 года Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Формировать представления  детей о 

сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной 

деятельности 

Педагог развивает у детей  осязательно-

двигательные действия, расширяет 

содержание представлений ребёнка о 

различных цветах, знакомить с оттенками 

и закреплять слова, обозначающие цвет.  

Организуя поисковую деятельность, 

конкретизирует и обогащает 

познавательные действия детей, развивает 

умения принимать образец, инструкцию 

взрослого, поощряет стремление 

самостоятельно завершить начатое дело. 

При сравнении двух предметов по одному 

признаку педагог направляет внимание 

детей на выделение сходства, на 

овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, группировкой по 

заданному предметному образцу и по 

слову. 

Математические представления 

Развивать умение непосредственного 

попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, 

определяя их соотношение между 

собой; помогать осваивать 

чувственные способы ориентировки в 

пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения 

Педагог продолжает работу по освоению 

детьми практического установления 

простейших пространственно-

количественных связей и отношений между 

предметами; организует овладение 

уравниваем неравных групп предметов 

путем добавления одного предмета к 

меньшей группе или удаления одного 

предмета из большей группы; расширяет 

диапазон слов, обозначающих свойства, 

качества предметов и отношений между 

ними. 

Знакомит детей с некоторыми фигурами 

(шар, куб, круг, квадрат, треугольник), 

активизируя их в речи данные названия. 

Помогает на чувственном уровне 
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ориентироваться в пространстве от себя и 

времени. 

Окружающий мир 

Обогащать представления ребёнка  о 

себе, окружающих людях, 

эмоционально-положительного 

отношения к членам семьи, к другим 

взрослым и сверстникам 

Педагог формирует у детей начальные 

представления и эмоционально-

положительное отношение к родителям и 

другим членам семьи, людям ближайшего 

окружения, поощряет стремление 

включаться в диалог, в общение и игры. 

Конкретизировать представления детей 

об объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его 

назначении, достопримечательностях и 

традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в 

праздниках 

Знакомит с населённым пунктом, в котором 

живет ребёнок, дает начальные 

представления о родной стране, о 

некоторых наиболее важных праздниках и 

событиях. 

Природа 

Расширять представления детей о 

многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их 

существенных отличительных 

признаках, неживой природе, явлениях 

природы и деятельности человека в 

природе в разные сезоны года, 

знакомить с правилами поведения по 

отношению к живым объектам природы 

Педагог расширяет представления о диких 

и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых 

растений, овощах, фруктах, ягодах. 

Продолжает развивать способность 

наблюдать за явлениями природы в разные 

сезоны года и изменениями в жизни 

животных, растений, человека. 

Способствует усвоению правил поведения 

в природе. 

4-5 лет Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы 

чувств 

На основе обследовательских действий 

педагог формирует у детей умение 

различать и называть уже известные цвета 

и оттенки; знакомить с новыми цветами и 

оттенками. Развивает способность 

различать и называть форму окружающих 

предметов, используя сенсорные эталоны 

геометрические фигуры. 

Развивать способы решения поисковых 

задач в самостоятельной и совместной 

со сверстниками  и взрослыми 

деятельности 

Педагог демонстрирует детям способы 

объединения со сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач. 

Находить отличия и сходства между 

предметами по 2-3 признакам путем 

непосредственного сравнения, осваивать 

группировку, классификацию и сериацию; 

описывать предметы по 3-4 основным 

свойствам. Показывать ребенку 

существующие в мире простые 

закономерности и зависимости.  

Математические представления 

Обогащать элементарные 

математические представления о 

количестве, числе, форме, величине 

предметов, пространственных и 

временных представлений. 

Педагог формирует у детей умение считать 

в пределах пяти с участием различных 

анализаторов, пересчитывать предметы и 

отсчитывать их по образцу и названному 

числу; способствует пониманию 

независимости числа от формы, величины и 

пространственного расположения 

предметов; помогает освоить порядковый 

счет в пределах пяти, познанию 

пространственных и временных 

отношений; демонстрирует и разъясняет 

детям способы взвешивания, сравнения 

предметов между собой. 

Окружающий мир 

Расширять представления о себе и 

своих возможностей в познавательной 

деятельности с родителями и членами 

семьи; продолжать развивать 

Расширяет представления детей о свойствах 

разных материалов в процессе работы с 

ними; продолжает расширять 

представления детей о членах семьи. 
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представления детей о труде взрослого Знакомить детей с трудом взрослых в 

городе и сельской местности. 

Развивать представления детей о своей 

малой родине, городе, его 

достопримечательностях, 

поддерживать интерес к стране; 

знакомить с традициями и 

праздниками. 

продолжает расширять о малой родине и 

Отечестве; представления о городе, 

некоторых городских объектах, видах 

транспорта; расширяет и обогащает 

начальные представления о родной стране, 

некоторых общественных праздниках и 

событиях. 

Природа 

Расширять представления о 

многообразии объектов живой 

природы, их особенностях, питании, 

места обитания.  

Педагог продолжает знакомить ребёнка с 

многообразием природы родного края, 

представителями животного и 

растительного мира, изменениями в их 

жизни в разные сезоны года. Формирует 

представление детей об элементарных 

потребностях растений и животных. 

Обучать сравнению и группировке 

объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и 

свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен 

года, явлениями природы и 

деятельностью человека в разные 

сезоны, воспитывать эмоционально-

положительное отношение ко всем 

живым существам, желание их беречь 

и заботиться. 

Демонстрирует процесс сравнения 

группировки объектов живой природы на 

основе признаков. Знакомит с объектами 

неживой природы, с явлениями природы в 

разные сезоны года; свойствами и 

качествами природных материалов, 

используя для этого простейшие опыты и 

экспериментирование. 

5-6 лет Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Развивать интерес к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях 

Педагог закрепляет умение детей различать 

и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны 

цвета, теплые и холодные оттенки; 

расширяет знания об известных цветах, 

знакомит с новыми цветами и оттенками; 

развивает способность различать и называть 

геометрические фигуры, осваивать способы 

воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; выделять структуру 

плоских геометрических фигур, 

использовать сенсорные эталоны для 

оценки свойств и качеств предметов. 

Педагог организует освоение детьми 

умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов, сравнивать предметы 

по 3-5 признакам, группировать предметы 

по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки. Совершенствует 

приемы сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений. 

Педагог демонстрирует детям способы 

осуществления разных видов 

познавательной деятельности, 

осуществления контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и 

отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, поощряет проявление  

наблюдательности за действиями взрослого 

и других детей. Поощряет проявление 

инициативы, способности формулировать  и 

отвечать на поставленные вопросы. 

Формировать представления детей о 

цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их 

безопасного использования 

Формирует представления о том, как люди 

используют цифровые средства познания 

окружающего мира и какие правила 

необходимо соблюдать для их безопасного 
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использования. 

Математические представления 

Развивать способность использовать 

математические знания и 

аналитические способы для познания 

математической стороны окружающего 

мира: опосредованное сравнение 

объектов с помощью заместителей 

(условной меркой), сравнение по 

разным основаниям, счет, 

упорядочивание, классификация, 

сериация; совершенствовать 

ориентировку в пространстве и времени 

В процессе обучения количественному и 

порядковому счету в пределах десяти 

педагог совершенствует счетные умения 

детей, понимание независимости числа от 

пространственно-качественных признаков, 

знакомит с цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения 

предметов, с составом чисел из единиц в 

пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими 

числами. 

Педагог совершенствует умения 

выстраивать сериационные ряды 

предметов, различающихся по размеру, в 

возрастающим и убывающим порядке в 

пределах десяти.  

Организует освоение детьми 

опосредованного сравнения предметов по 

длине, ширине, высоте с помощью 

условной меры.  

Обогащает представления и умения 

устанавливать пространственные 

отношения при ориентировке на листе 

бумаги и временные зависимости в 

календарных единицах времени (сутки, 

неделя, месяц, год). 

Окружающий мир 

Развивать способы взаимодействия с 

членами семьи и людьми ближайшего 

окружения в познавательной 

деятельности, расширять 

самостоятельные действия различной 

направленности, закреплять 

позитивный опыт в самостоятельной и 

совместной со взрослыми и 

сверстниками деятельности 

Педагог расширяет первичные 

представления о малой родине, и 

Отечестве, о городе, в котором живет, его 

истории, его особенностях. 

Природа 

Расширять представления о 

многообразии объектов живой 

природы, их особенностях, среде 

обитания и образе жизни, в разные 

сезоны года, их потребностях; 

продолжать учить группировать 

объекты живой природы 

Педагог формирует представления о  

многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии 

во внешнем виде и образе жизни поведении 

в разные сезоны года. Совершенствует 

умения сравнивать, выделять признаки, 

группировать объекты живой природы по 

их особенностям. 

Продолжать учить детей использовать 

приемы экспериментирования для 

познания объектов живой и неживой 

природы и их свойств и качеств 

Педагог организует целенаправленное 

экспериментирование  и опыты для 

ознакомления детей со свойствами 

объектов неживой природы. 

Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе, и 

деятельностью человека в разные 

сезоны, воспитывать положительное 

отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться. 

Создает ситуации для понимания 

необходимости ухода за растениями и 

животными относительно их потребностей. 

Уточняет представления о признаках 

разных времен года, о деятельности 

человека в разные сезоны года. 

Способствует усвоению детьми правил 

поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание 

защитить и сохранить живую природу. 

6-7 лет Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Расширять самостоятельность, 

поощрять творчество  детей в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, избирательность 

В процессе исследовательской 

деятельности педагог совершенствует 

способы познания свойств и отношений 

между различными предметами, сравнения 
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познавательных интересов нескольких предметов по 4-6 основаниям с 

выделением сходства, отличия свойств 

материалов. Развивать у детей способность 

к различению и называнию всех цветов 

спектра и ахроматических цветов, оттенков 

цвета, умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Педагог 

поддерживает стремление детей к 

самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов 

познавательной деятельности, обеспечению 

самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности. 

Развивать умения детей включаться в 

коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

познания 

Поощрять умение детей обсуждать 

проблему, совместно находить способы ее 

решения, проявлять инициативу. 

Математические представления 

Обогащать пространственные и 

временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, 

измерения, логических операций для 

познания и преобразования предметов 

окружающего мира 

Педагог формирует у детей умения 

использовать для познания объектов и 

явлений окружающего мира 

математические способы нахождения 

решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и 

величине с помощью условной меры, 

создание планов, схем, использование 

знаков. 

Совершенствует умения считать в прямом 

и обратном порядке, знакомит с составом 

чисел их двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, 

развивает умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Обогащает представления о плоских и 

объемных геометрических фигурах, 

совершенствует у детей умение 

классифицировать фигуры по внешним 

структурным признакам. Педагог 

способствует овладению различными 

способами видоизменения геометрических 

фигур (наложение, соединение, разрезание 

и другое). 

Формирует представления и умение 

измерять протяженность, массу и объем 

веществ с помощью условной меры. 

Закрепляет умение ориентироваться на 

местности и показывает способы 

ориентировки (схема, план, клетка в 

тетради). 

Формирует представления о календаре, 

развивать чувство времени.  

Развивать умение применять 

некоторые цифровые средства для 

познания окружающего мира, 

соблюдая правила их безопасного 

использования 

Обогащает представления о цифровых 

средствах познания окружающего мира, 

закрепляет правила безопасного обращения 

с ними. 

Окружающий мир 
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Расширять представления о культурно-

исторических событиях малой родины 

и Отечества, развивать интерес к 

достопримечательностям родной 

страны, ее традициям и праздникам; 

воспитывать эмоционально-

положительное отношение к ним 

Педагог обобщает представления о родном 

городе, о стране.  

Формировать представления детей о 

многообразии стран и народов мира 

Формирует представления о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира на ней. 

Природа  

Расширять и уточнять представления 

детей о богатстве природного мира в 

разных регионах России и на планете, о 

некоторых способах приспособления 

животных и растений к среде обитания, 

их потребностях, образе жизни живой 

природы и человека в разные сезоны 

года, закреплять умение 

классифицировать объекты живой 

природы 

Расширяет и актуализирует представления 

и многообразии природного мира родного 

края, рассказывает о некоторых наиболее 

ярких представителях животных и растений 

разных природных зон. 

Углублять представления о характерных 

явлениях природы в разные сезоны года, 

изменениях в жизни животных, растений и 

человека, о влиянии деятельности человека 

на природу. 

Расширять и углублять представления 

детей о неживой природе и ее 

свойствах, их использовании 

человеком, явлениях природы, 

воспитывать бережное и заботливое 

отношения к ней, формировать 

представления о профессиях, 

связанных с природой и ее защитой 

Педагог поддерживает стремление детей к 

наблюдениям за природными явлениями, 

живыми и неживыми объектами, 

самостоятельному экспериментированию, 

наблюдению для познания свойств 

объектов неживой природы. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного   возраста 

   В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно- 

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь и на вкус. 

   Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются 

таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

   В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

   Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного  возраста 

   Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 
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   Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

   Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

   Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

   Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного  возраста 

   Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

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. 

   Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

 

Речевое развитие. 

 

   В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

   - овладения речью как средством общения и культуры; 

   - обогащения активного словаря; 

   - развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

   - развития речевого творчества; 

   - развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

   - знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

   - развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;     

   - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

   - профилактики речевых нарушений и их системных последствий 
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Возрастная 

категория 

Образовательная задача Содержание образовательной деятельности 

3-4 года Формирование словаря 

Обогащение словаря: закреплять у 

детей умение различать и называть 

части предметов, сходные по 

назначению предметы, понимать 

обобщающие слова 

Педагог расширяет словарь детей за счет 

расширения представлений о людях, 

предметах, частей предметов, качеств 

предметов, некоторых сходных по 

назначению предметов, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях, 

формирует у детей умение понимать 

обобщающие слова. 

Активизация словаря: активизировать 

в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения 

Педагог формирует у детей умение 

использовать в речи названия предметов и 

объектов ближайшего окружения, знать их 

назначение, части и свойства, действия с 

ними; названия действий гигиенических 

процессов; название некоторых качеств и 

свойств предметов; материалов; объектов и 

явлений природы. 

Звуковая культура речи 

Продолжать закреплять у детей умение 

внятно произносить в словах все 

гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных. Вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную выразительность; 

отчетливо произносить слова и 

короткие фразы 

Педагог продолжает развивать у детей 

звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно 

произносить гласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки; формировать 

правильное речевое дыхание, моторику 

речевого аппарата, совершенствовать 

умение детей воспроизводить ритм 

стихотворения. 

Грамматический строй 

Продолжать формировать у детей 

умения согласовывать слова в роде, 

числе и падеже; употреблять 

существительные с предлогами, 

использовать в речи имена 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа; существительные в форме 

множественного числа в родительном 

падеже; составлять предложения с 

однородными членами. 

Закреплять у детей умения 

образовывать повелительную форму 

глаголов, использовать приставочный 

способ для образования глаголов, 

знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. 

Совершенствовать у детей умение 

пользоваться в речи разными 

способами словообразования 

Педагог формирует у детей умение 

использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, падеже, 

употреблять существительные с 

предлогами, использовать в речи слова 

единственного и множественного числа, 

составлять простое распространенное 

предложение и с помощью взрослого 

строить сложные предложения. 

Педагог закрепляет овладение детьми 

разными способами словообразования, 

формирует умение образовывать 

повелительную форму глаголов, 

использовать приставочный способ для 

образования глаголов, образовывать 

звукоподражательные глаголы. 
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Связная речь 

Продолжать закреплять у детей умение 

отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; свободно вступать в 

общение  со взрослыми и детьми, 

пользоваться простыми формулами 

речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за 

педагогом рассказ из 3-4 предложений 

об игрушке или по содержанию 

картины, побуждать участвовать в 

драматизации отрывков из знакомых 

сказок. 

Подводить детей к пересказыванию 

литературных произведений, 

формировать умение воспроизводить 

текст знакомой сказки или короткого 

рассказа сначала по вопросам 

педагога, а затем совместно с ним. 

По инициативе взрослого дети называют 

членов семьи, знакомых литературных 

героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках. 

Педагог учит детей договариваться со 

сверстниками о совместных действиях в 

игровом общении, закрепляет у детей 

умения использовать основные формы 

речевого этикета. 

Педагог способствует освоению умений 

диалогической речи и монологической 

речи. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Формировать умение вслушиваться  в 

звучание слова, знакомить детей с 

термином «слово», «звук» в 

практическом плане. 

Педагог формирует у детей умение 

вслушиваться в звучание  слова, 

закрепляет в речи термины «звук» и 

«слово». 

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора и художественной литературы 

Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания 

Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

Формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр. 

Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций 

Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей в процессе 

совместного слушания художественных произведений. 

4-5 лет Развитие словаря 

Обогащение словаря: вводить в 

словарь вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии, глаголы (трудовые 

действия). Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение предмета, время 

суток, характеризовать состояние и 

Педагог обучает детей использовать в речи 

названия предметов и материалов, из 

которых они изготовлены; названия живых 

существ и сред их обитания, некоторые 

трудовые процессы; слова, обозначающие 

части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени 
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настроение людей. качества объектов, явлений; слова, 

обозначающие некоторые родовые и 

видовые обобщения, а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные 

признаки; слова извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

 

Активизация словаря: закреплять у 

детей умения использовать в речи  

существительные, обозначающие 

названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие 

свойства предметов, наиболее 

употребительные глаголы, наречия и 

предлоги; употреблять 

существительные с обобщающим 

значением. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношения 

свистящих, шипящих и сонорных 

звуков. Продолжать работу над 

дикцией. Проводить работу по 

развитию фонематического слуха. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Педагогический работник способствует 

овладению детьми правильным 

произношением звуков родного языка и 

словопроизношением.  

Педагог развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. Педагогический 

работник закрепляет у дошкольников 

произношение свистящих и шипящих 

звуков; учит четко воспроизводить 

фонетический и морфологический рисунок 

слова; формирует умения говорить внятно, 

в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей 

умение правильно согласовывать  

слова в предложении. 

Совершенствовать умения: правильно 

использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного 

числа существительных в 

именительном и родительном падеже.  

Учить употреблять формы 

повелительного наклонения глаголов.  

Учить использовать простые 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Учить в правильном понимании и 

употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, 

между, около). Учить правильно 

образовывать названия предметов 

посуды. 

Педагог обучает детей использовать 

полные, распространенные простые с 

однородными членами и 

сложноподчиненные предложения для 

передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; правильно 

употреблять суффиксы и приставки при 

словообразовании; использовать систему 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания. 

Связная речь 
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Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь детей. Учить 

детей поддерживать беседу: задавать 

вопросы по поводу предметов, их 

качеств, действий с ними, 

взаимоотношений с окружающими, 

правильно по форме и содержанию 

отвечать на них.  

Поддерживать стремление детей 

рассказывать о своих наблюдениях, 

переживаниях. Учить пересказывать 

небольшие сказки и рассказы, 

знакомые детям и вновь прочитанные.  

Учить составлять по образцу 

небольшие рассказы о предмете, 

игрушке, по содержанию сюжетной 

картины.  

Воспитывать культуру общения: 

формирование умений приветствовать 

родных, знакомых, детей по группе. 

Использовать формулы речевого 

этикета при ответе по телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми 

людьми, при встрече гостей. Развивать 

коммуникативно-речевые умения у 

дошкольников 

Педагогический работник развивает у 

детей связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь.  

Педагог обучает детей учат использовать 

вопросы поискового характера 

(«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); 

составлять описательные рассказ из 5—6 

предложений о предметах и 

повествовательные рассказы из личного 

опыта; использовать элементарные формы 

объяснительной речи. 

Педагогический работник развивает у 

дошкольников речевое творчество, учит 

сочинять повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам; составлять 

описательные загадки об игрушках, 

объектах природы. Педагог помогает детям 

осваивать умения вступать в речевое 

общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, использовать разные 

типы реплик, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Продолжать знакомить с терминами 

«слово», «звук» практически, учат 

понимать и употреблять эти слова при 

выполнении упражнений, в речевых 

играх. Знакомить детей с тем, что 

слова состоят из звуков, звучат по-

разному и сходно, звуки в слове 

произносятся в определенной 

последовательности, могут быть 

разные по длительности звучание 

(короткие и длинные). Формировать 

умения различать на слух твердые и 

мягкие согласные (без выделения 

терминов), определять и изолированно 

произносить первый звук в слове, 

называть слова с заданным звуком. 

Учить выделять голосом звук в слове: 

произносить заданный звук протяжно, 

громче, четче, чем он произносится 

обычно, называть изолированно. 

Педагог  формирует у дошкольников 

звуковую аналитико-синтетическую 

активность, которая является 

предпосылкой обучения грамоте, учит 

понимать термины «слово», «звук», 

использовать их в речи; формирует 

представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и 

короткими; обучает сравнивать слова по 

протяженности. Педагог помогает детям 

осваивать начальные умения звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить 

слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавать слова на заданный 

звук. 

 

Интерес к художественной литературы 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки 

о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения). 
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Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 

произведений (учить устанавливать причинные связи в повествовании, понимать 

главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической 

речи, образным характеристикам предметов и явлений). 

Развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 

наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок). 

Воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 

иллюстраторов. 

5-6 лет Формирование словаря 

Обогащение словаря.  

Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии; названия техники; 

прилагательные, обозначающие 

признаки предметов; наречия, 

характеризующие отношение людей к 

труду; глаголы, характеризующие 

трудовую деятельность людей.  

Упражнять детей в умении подбирать 

слова со сходными значениями 

(синонимы) и противоположными 

значениями (антонимы). 

Педагог осуществляет обогащение словаря 

за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; за 

счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовые действия и качество их 

выполнения; личностные характеристики 

человека, его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-

нравственные категории, оттенки цвета, 

тонкое дифференцирование формы, 

размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов. Педагог закрепляет у 

детей умение обобщать предметы: 

объединять их в группы по существенным 

признакам 

Активизация словаря. Учить 

правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, использовать 

существительные с обобщающим 

значением. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое 

произношение всех звуков родного 

языка. Учить детей различать на слух и 

отчетливо произносить часто 

смешиваемые звуки. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи 

Педагог развивает у дошкольников 

звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух.  

Педагог способствует освоению 

дошкольниками правильного 

произношения сонорных звуков; 

упражняет в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения 

и при звуковом анализе слов; обучает 

использованию средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в 

процессе общения. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей 

согласовывать в предложении 

существительные с числительными, 

Педагог формирует у детей умение 

грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные, 
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существительные с прилагательным, 

образовывать множественное число 

существительных, обозначающих 

детенышей животных. Развивать 

умение пользоваться несклоняемыми 

существительными. Учить 

образовывать по образцу 

однокоренные слова. Познакомить с 

разными способами образования слов. 

Продолжать учить детей составлять по 

образцу простые и сложные 

предложения.  

Учить при инсценировках 

пользоваться прямой и косвенной 

речью.  

Научить детей образовывать 

существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и улавливать оттенки в 

значении слов. 

слова, имеющие только множественное 

или только единственное число, глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами, приставками. 

 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи: учить 

поддерживать непринужденную 

беседу, задавать вопросы, правильно 

отвечать на вопросы воспитателя и 

детей. Учить объединять в 

распространенном ответе реплики 

других детей, отвечать на один и тот 

же вопрос по-разному (кратко и 

распространенно). Закреплять умение 

участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. 

Поощрять разговоры детей по поводу 

игр, прочитанных книг, 

просмотренных фильмов. Продолжать 

учить детей использовать 

разнообразные формулы речевого 

этикета, употреблять их без 

напоминания. Формировать культуру 

общения: учат называть взрослых по 

имени и отчеству, на «вы», называть 

друг друга ласковыми именами, во 

время разговора не опускать голову, 

смотреть в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор взрослых. 

Развивать коммуникативно-речевые 

умения, умение связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие 

литературные произведения (сказки, 

рассказы) без помощи вопросов 

взрослого, выразительно передавая 

Педагог способствует развитию у детей 

монологической речи, учит замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. Педагог обогащает 

представления детей о правилах речевого 

этикета, развивает умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия, поддерживает интерес 

детей к рассказыванию по собственной 

инициативе, поощряет использование в 

диалоге разных типов реплик. Педагог 

помогает дошкольникам осваивать этикет.  

Педагог формирует у детей умения 

самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования; в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или 

рассказа. Педагог развивает у 

дошкольников речевое творчество, 

формирует интерес к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных 
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диалоги действующих лиц, 

характеристики персонажей. Учить 

самостоятельно составлять по плану и 

образцу небольшие рассказы о 

предмете, по картине, набору 

картинок, составлять письма (педагогу, 

другу). Учить составлять рассказы из 

опыта, передавая хорошо знакомые 

события. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы 

творческого характера по теме, 

предложенной педагогом 

видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели 

 

 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Формировать у детей умение  

производить анализ слов различной 

звуковой структуры, выделять 

словесное ударение и определять его 

место в структуре слова, качественно 

характеризовать выделяемые звуки, 

правильно употреблять 

соответствующие термины. 

Познакомить детей со словесным 

составом предложения и звуковым 

составом слова. 

Педагог формирует у детей звуковую 

аналитико-синтетическая активность как 

предпосылку обучения грамоте, помогает 

дошкольникам осваивать представления о 

существовании разных языков, термины 

«слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук». 

Педагог учит проводить звуковой анализ 

слова, делить на слоги двух-, трехслоговые 

слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные 

и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в 

предложении. Педагог развивает мелкую 

моторику кистей рук детей с помощью 

раскрашивания, штриховки, мелких 

мозаик. 

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские 

сказки, рассказы, стихотворения). 

Развивать интерес к произведениям познавательного характера. 

Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе 

произведений для совместного слушания (в том числе и повторное). 

Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная 

сказка, рассказ, стихотворение. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте). 

Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное 
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чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту). 

Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста 

образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по 

потешке, прибаутке). 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» 

6-7 лет Формирование словаря 

Обогащение словаря. Расширять запас 

слов, обозначающих название 

предметов, действий, признаков. 

Продолжать учить использовать в речи 

синонимы, существительные с 

обобщающими значениями. Вводить в 

словарь детей антонимы, 

многозначные слова. 

Педагог обучает детей умению подбирать 

точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - 

деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков, 

использовать в речи средства языковой 

выразительности: антонимы, синонимы, 

многозначные слова, метафоры, 

олицетворения. 
Активизация словаря. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи точно 

по смыслу.  

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. 

Совершенствовать фонематический 

слух: учить детей называть слова с 

определенным звуком, находить слова 

с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове (в 

начале, в середине, в конце). Развивать 

интонационную сторону речи 

(мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп). 

Педагог способствует автоматизации и 

дифференциации сложных для 

произношения звуков в речи; проводит 

коррекцию имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

 

Грамматический строй речи 

Закреплять умение согласовывать 

существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, сравнительную 

и превосходную степени имен 

прилагательных. Совершенствовать 

умение детей образовывать 

однокоренные слова, использовать в 

речи сложные предложения разных 

видов. 

Педагог развивает у детей умение 

образовывать сложные слова посредством 

слияния основ, самостоятельно 

использовать в речи разные типы 

предложений в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Педагог с помощью игр и упражнений у 

детей закрепляет умения согласовывать 

существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени 
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имен прилагательных. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы и задавать их, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать развивать 

коммуникативно-речевые умения у 

детей. Продолжать учить детей 

самостоятельно, выразительно, 

последовательно, без повторов 

передавать содержание литературного 

текста, использовать в пересказе 

выразительные средства, характерные 

для произведения. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о 

предмете, по картине, по серии 

сюжетных картинок. Продолжать 

учить детей составлять небольшие 

рассказы из личного опыта, творческие 

рассказы без наглядного материала. 

Закреплять умение составлять 

рассказы и небольшие сказки. 

Формировать умения строить разные 

типы высказывание (описание, 

повествование, рассуждение), 

соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между 

предложениями и между частями 

высказывания. 

Педагог подводит детей к осознанному 

выбору этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия, использовать 

средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихотворений. 

Педагог помогает детям осваивать умения 

коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых 

заданий, учит использовать вариативные 

этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми, правила этикета 

в новых ситуациях. 

Педагог закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения 

по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц, подводит к 

пониманию и запоминанию авторских 

средств выразительности, использованию 

их при пересказе, в собственной речи, 

умению замечать в рассказах сверстников.  

Педагог формирует у детей умения в 

описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. 

Педагог обучает составлению 

повествовательных рассказов по картине, 

из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек. Педагог развивает у детей  

способность самостоятельно использовать 

в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-

доказательство, речевое планирование. 

Педагог помогает дошкольникам осваивать 

умения самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов. 

В творческих рассказах использовать 

личный и литературный опыт в 

зависимости от индивидуальных интересов 

и способностей. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Упражнять в составлении Педагог продолжает формировать интерес 
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предложений из 2-4 слов, членении 

простых предложений на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить делить слова на слоги, 

составлять слова из слогов, делить на 

слоги трехсложные слова с открытыми 

слогами. Знакомить детей с буквами. 

Учить детей чтению слогов, слов, 

простых предложений из 2-3 слов, 

выкладывать слова из букв разрезной 

азбуки и печатать слова различного 

слогового состава. 

к языку, осознанное отношение к 

языковым явлениям, помогает освоить 

звуковой анализ четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов; учит интонационно 

выделять звуки в слове, определять их 

последовательность, давать им 

характеристику, составлять схемы слова, 

выделять ударный гласный звука в слове. 

Педагог учиит детей определять 

количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; 

ориентироваться на листе, выполнять 

графические диктанты; штриховку в 

разных направлениях, обводку; читать 

простые слова и фразы; разгадывать 

детские кроссворды и решать ребусы. 

 

Интерес к художественной литературе 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при 

слушании произведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными 

произведениями. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 

Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых 

особенностях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, былина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа; развитие поэтического слуха). 

Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного 

жанра и тематики. 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и 

реалистического характера, создание рифмованных строк). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного  возраста 

    Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы.  

   Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 
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вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности.    

    Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

   Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность 

педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность 

в своих силах. 

   Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

   Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать 

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

ДОО. 

   Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

   Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в 

ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного    возраста 

   Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 
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   В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

   Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

   Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного   возраста 

   Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

   В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. 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 обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

   Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

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 

обучающихся. 

   У обучающихся 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. Педагогические работники могут 
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стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

   В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники 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 обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

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

особенностей и возможностей развития обучающихся 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

     

   В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

   - развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

   - развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

   - приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

   В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 
Возрастная 

категория 

Образовательная задача Содержание образовательной 

деятельности 

3-4 года Приобщение к искусству 

Продолжать развивать художественное 

восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства 

Педагог подводит детей к восприятию 

произведений искусства 

Воспитывать интерес к искусству содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальное 

произведение, произведения 

изобразительного искусства 

Формировать понимание красоты 

произведений искусства, потребность 

общения с искусством 

Знакомить детей с элементарными 

средствами выразительности в разных 

видах искусства. 

Развивать у детей эстетические чувства 

при восприятии музыки, 

изобразительного, народного 

декоративно-прикладного  искусства 

Педагог в процессе ознакомления с 

народным искусством, с близкими 

детскому опыту живописными образами, 

формирует у ребёнка эстетическое и 

эмоционально-нравственное отношение к 
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отражению окружающей 

действительности в изобразительном 

искусстве и художественных 

произведениях. 

Формировать патриотическое 

отношение и чувство сопричастности к 

природе родного края, к семье в 

процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной 

деятельности 

Педагог формирует у детей 

патриотическое отношение и чувства 

сопричастности к природе родного края, к 

семье в процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной 

деятельности  

Знакомить детей с элементарными 

средствами выразительности в разных 

видах искусства 

Педагог развивает у детей эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира. 

Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских 

работ 

Педагог начинает приобщать детей к 

посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 

Приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью 

Формировать у детей знаний в области изобразительной деятельности 

Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать умения у детей видеть цельный художественный образ  

Формировать умение в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Рисование. Предлагать детям передавать 

в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов, познакомить с 

оттенками.  

Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем и 

разных предметов.. Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков  

Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их. Подводить детей к 

изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и 

линий. Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета 
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или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. Учить располагать 

изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к 

другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию. 

Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к 

искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры; прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы 

предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями 

Формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов  

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и 
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др.). 

Формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Знакомить детей с народной игрушкой 

Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству 

Конструктивная деятельность 

Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), формировать умение 

использовать в постройках детали 

разного цвета. 

Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пластины 

вертикально, ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. 

Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали. 

Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину. 

Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Слушание. Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных. 

Пение. Способствовать развитию 

певческих навыков. 

Песенное творчество. Учить допевать 

мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем.  

Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее 

реагировать; выражать свое настроение 

в движении под музыку  

Учить петь простые народные песни, 

попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер 

Поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств 

музыкального звука 
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Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового 

творчества. Поддерживать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованная деятельность 

Воспитывать у детей устойчивый 

интерес детей к театрализованной игре, 

создать условия для ее проведения 

Педагог формирует у детей интерес к 

театрализованной деятельности, знакомит 

с различными видами театра и умением 

использовать их в самостоятельной 

игровой деятельности. Формирует умение 

использовать в игре различные шапочки, 

воротники, атрибуты. Педагог поощряет 

участие детей в  играх-драматизациях, 

формирует умение следить за сюжетом. 

Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-

драматизациях кукольных спектаклях 

Формировать умение у детей 

имитировать характерные действия 

персонажей, передавать эмоциональное 

состояние человека 

Познакомить детей с различными 

видами театра 

Формировать у детей умение 

сопровождать движения простой 

песенкой 

Вызывать желание использовать 

атрибуты и элементы костюмов 

Формировать у детей интонационную 

выразительность в процессе театрально-

игровой деятельности 

Культурно-досуговая деятельность 

Способствовать организации 

культурно-досуговой деятельности 

детей по интересам 

Педагог организует культурно-досуговой 

деятельности детей по интересам. 

Развивает умение проявлять  интерес  к 

различным видам досуговой 

деятельности. 
Помогать детям организовывать 

свободное время с интересом 

Создать условия для пассивного и 

активного отдыха 

4-5 лет 

 
Приобщение к искусству 

Продолжать развивать у детей 

художественное и эстетическое 

восприятие в процессе ознакомления  в 

процессе ознакомления с 

произведениями разных видов 

искусства  

Педагог продолжает приобщать детей к 

восприятию искусства, развивать интерес 

к нему. Поощряет выражение 

эстетических чувств. 

Формировать у детей умение 

сравнивать произведения различных 

Педагог развивает у детей умение 

различать жанры и виды искусства. Учить 
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видов искусства детей выделять и называть основные 

средства выразительности и создавать 

свои художественные образы 

Развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности 

Развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности 

Познакомить детей с видами и жанрами 

искусства 

Педагог знакомит детей с жанрами 

живописи, со скульптурой, с 

архитектурой 

Формировать у детей интерес к детским 

выставкам, спектаклям 

Педагог организует посещение с детьми 

музея, библиотеки, выставок, кукольного 

театра 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам 

изобразительной деятельности. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Рисование. Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов  и добавляя к ним 

другие.  

Формировать и закреплять представления 

о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые; формировать 

представление о том, как можно получить 

эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, 
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карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов и 

соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей. Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи; видеть и 

называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес 

детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из пластилина (из глины, 

пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких 

деталей. Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем 
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длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов. 

Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. Продолжать расширять 

количество изображаемых в аппликации 

предметов из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части. Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Конструктивная деятельность 

Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

Обращать внимание детей на различные 

здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть 

их форму и расположение по отношению 

к самой большой части. Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно 

друг. Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции.  Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, приклеивать к 

основной форме детали. Приобщать детей 

к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного 

материала. 

Обучать конструированию из бумаги. 

Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала. 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных 

произведений 

Слушание. Формировать навыки 

культуры слушания музыки. Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. Учить 

замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте. 

Пение. Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы.  Формировать 

умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения, 

подскоки. Продолжать совершенствовать 

у детей навыки основных движений. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений  и 

сценок, используя мимику и пантомиму. 

Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, 

Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Развивать музыкальность детей. 

Воспитание интереса и любви к 

высокохудожественной музыке. 

Различать средства выразительности в 

музыке, различать звуки по высоте. 

Поддерживать интерес к пению. 
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барабане, металлофоне. 

Театрализованная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности 

Создавать условия для развития творческой активности детей 

Учить элементам художественно-образных выразительных средств 

Познакомить детей с различными видами театра 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных 

Культурно-досуговая деятельность 

Развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности 

ребёнка 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений 

Развивать умение организовывать свободное время с пользой 

5-6 лет Приобщение к искусству 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус 

Учит соотносить художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства. 

Развивать эмоциональный отклик на произведения искусства 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства 

Продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность 

Уметь называть вид художественной 

деятельности, профессию и людей, 

которые работают в том или ином виде 

искусства 

Педагог продолжает знакомить детей с 

видами изобразительного искусства. 

Знакомит с произведениями живописи, 

архитектурой. Расширяет представления 

детей о творческих профессиях, их 

значении, особенностях 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус. 

Закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. 

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на 

плоскости. Учить передавать движения 

фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций. Закреплять способы и 

приемы рисования различными 

изобразительными материалами. 

Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким 

Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно 

друг друга 

Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать 

художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций 
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Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. Учить 

рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей 

создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. Развивать 

композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете. 

Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга. 

Декоративное рисование. Продолжать 

знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов, учить использовать 

для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов 

Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 
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росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами. Учить 

создавать узоры на листах в форме 

народного изделия. Для развития 

творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов, предметов 

быта. Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы; 

передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях). Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев 

литературных произведений. Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные 

материалы. Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить 



56 
 

птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать 

их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей 

создавать изображения, создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам. С целью 

создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой 

выкройке. Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам. Закреплять умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного 

материала и других материалов, прочно 

соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр; сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности, ремонту 

книг, настольно-печатных игр. Закреплять 

умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции.  

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с 
Поощрять самостоятельность, 
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творчество, инициативу, дружелюбие. новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать формировать эстетическое 

восприятие музыки, умение различать 

жанры (песня, танец, марш).  

Слушание. Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения. 

Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов.  

Пение. Формировать певческие навыки, 

брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать 

Развивать музыкальную память, умение 

различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 
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формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

Театрализованная деятельность 

Знакомить детей с различными видами театрального искусства 

Знакомить детей с театральной терминологией 

Развивать интерес к сценическому искусству 

Создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка 

Развивать навыки действий с воображаемыми предметами 

Способствовать развитию навыков передачи образа различными способами 

Культурно-досуговая деятельность 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества. 

Создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов 

Формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия 

Развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним 

6-7 лет Приобщение к искусству 

Продолжать развивать у детей интерес 

к искусству, эстетический вкус. 

Педагог продолжает развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое 

отношение к искусству. 

Закреплять знания детей о видах 

искусства 

Педагог продолжает знакомить детей с 

историей и видами искусства 

Помогать детям различать народное и 

профессиональное искусство 

Формирует умение различать народное и 

профессиональное искусство 

Формировать у детей основы 

художественной культуры 

Педагог формирует у детей  основы 

художественной культуры, закрепляет 

знания об искусстве. 

Расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать 
Обогащать сенсорный опыт, включать в 
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процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка. 

Совершенствовать технику изображения.  

Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании. Предлагать 

соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами; разным 

способам создания фона для 

изображаемой картины.. Продолжать 

формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка или 

уподобленных природным. Обращать их 

внимание на изменчивость цвета 

предметов. Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением 

погоды. Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учить детей различать 

оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений. 

 Сюжетное рисование. Продолжать 

учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в 

величине изображаемых предметов. 

Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, 

Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с 

натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное 

творчество. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину 

Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого 

образа. 
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так и авторских произведений; проявлять 

самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека и животных, создавать 

выразительные образы.  Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать 

развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить 

создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 
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представлению: развивать чувство 

композиции. Развивать умение составлять 

узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений; учить 

мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с 

бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных 

направлениях; использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы. Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги,  

подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

Работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

Работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие 

композиции. Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать 
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материалы. 

Конструктивная деятельность 

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение 

Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям. Поощрять 

желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Предлагать 

детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих 

сооружений. Конструирование из 

строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного 

и того же объекта в соответствии с их 

назначением. Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 

различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить 

детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой . Учить 

разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки. 

Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу 

Развитие интереса к конструктивной 

деятельности. 

Знакомство с различными видами 

конструкторов 

Знакомство с профессиями дизайнера, 

конструктора, архитектора, строителя и 

пр. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

музыкально-эстетический вкус.  

Слушание. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков; обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под 

музыку 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями. 

Формирование умения использовать 

полученные знания и навыки в быту и 

на досуге. 
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Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Учить импровизировать 

под музыку соответствующего характера. 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная деятельность 

Продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, профессиями 

Продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности. 

Развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов 

Продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа 

с помощью мимики, жеста, движения и интонации 
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Поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, 

спектаклях 

Поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и 

играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, 

действий. 

Культурно-досуговая деятельность 

Развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях 

Расширять представления о праздничной культуре народов России 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного  возраста. 

   Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 

изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи. 

   Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

   Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 

динамических паузах. 

   Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промысла ми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного  возраста. 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки,  живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

   Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 
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развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

   У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно- образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

   В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

   Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

   Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

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 обучающихся 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 

коллективная деятельность обучающихся, 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 обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

   Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 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 обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 
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   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 обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. 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 обучающихся (восприятия 

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

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 
 
 

 

Физическое развитие 

   В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

   - становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

   - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в  

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

   - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

   - приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

   - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 
Возрастная 

категория 

Образовательная задача Содержание образовательной деятельности 

3-4 года оптимизировать двигательный режим с 

учетом возрастных 

психофизиологических особенностей 

детей и имеющегося двигательного 

опыта; 

Педагог продолжает обучать детей 

простым строевым упражнениям, 

выполнять их по ориентирам, основным 

движениям, общеразвивающим 

упражнениям, подвижным играм, 

музыкально-ритмическим движениям. Учит 

выполнять движения естественно, 

согласованно, сохраняя равновесие, осанку. 

Формирует умение слышать указания и 

требования педагога, принимать исходное 

положение, реагировать на зрительный и 

звуковой сигналы, одновременно вместе с 

педагогическим работником начинать и 

заканчивать движение, соблюдать правила 

в подвижной игре. Приобщает детей к 

здоровому образу жизни, создает условия 

для овладения элементарными нормами и 

правилами поведения в двигательной 

деятельности, формирует умения и навыки 

личной гигиены, воспитывает полезные для 

здоровья привычки. 

Педагог учит детей выполнять упражнения 

из разных исходных положений. 

развивать основные движения 

(бросание и ловля, ползание, лазанье, 

метание, ходьба, бег, прыжки), 

ориентировку в пространстве, функцию 

равновесия;  

формировать умение согласовывать 

свои действия с движениями других 

детей при выполнении физических 

упражнений;  

обучать простейшим построениям и 

перестроениям, выполнению простых 

ритмических движений под музыку 

активизировать двигательную 

деятельность, формировать интерес к 

физическим упражнениям; 
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закреплять культурно-гигиенические 

навыки и формировать полезные 

привычки. 

Педагог развивает и поддерживает 

активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и 

несюжетные подвижные игры. Вводит 

различные игры с более сложными 

правилами и сменой движений. 

Воспитывает у детей умение соблюдать 

элементарные правила, слышать указания 

педагога, согласовывать движения в ходе 

игры, ориентироваться в пространстве. 

Поощряет самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Педагог поддерживает стремление ребенка 

самостоятельно ухаживать за собой, 

соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за 

своими вещами и игрушками. Формирует 

первичные представления о роли чистоты, 

аккуратности, соблюдения правил 

безопасности для здоровья. 

4-5 лет учить элементам техники выполнения 

основных движений, 

общеразвивающих, музыкально-

ритмических и спортивных 

упражнений; ориентироваться в 

пространстве, выполнять движения по 

образцу; 

Педагог развивает и закрепляет 

двигательные умения и навыки при 

выполнении разученных ранее основных 

движений, общеразвивающих упражнений, 

музыкально-ритмических движений, учит 

принимать исходное положение, соблюдать 

технику выполнения упражнений, правила 

в подвижной игре, выполнять 

общеразвивающие упражнения точно под 

счет, слушать и слышать указания педагога, 

ориентироваться на словесную инструкцию 

и зрительно-слуховые ориентиры. 

Развивает умение использовать движения в 

самостоятельной двигательной 

деятельности, поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Педагог способствует овладению 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирует 

полезные и предупреждает вредные 

привычки, представление о правилах 

поведения в двигательной деятельности, 

закрепляет умения и навыки личной 

гигиены, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья. 

Педагог продолжает закреплять основные 

движения в ходе подвижной игры, учит 

соблюдать правила, брать роль водящего. 

Развивает психофизические качества, 

пространственную ориентировку, глазомер, 

самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучает к 

выполнению правил без напоминания, 

поощряет проявление творческих 

способностей детей в подвижных играх. 

активизировать двигательную 

деятельность, формировать интерес к 

физическим упражнениям; 

поддерживать стремление соблюдать 

правила в подвижных играх, 

самостоятельно их проводить, 

показывать знакомые упражнения; 

формировать полезные привычки, 

представления о факторах, 

положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье, элементарных 

правилах здорового образа жизни, 

поощрять их соблюдение. 

5-6 лет развивать умения осознанно, активно, 

точно, дифференцируя мышечные 

Педагог продолжает развивать и 
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усилия выполнять физические 

упражнения (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, 

музыкально-ритмические движения); 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки, психофизические качества и 

способности, обогащает двигательный 

опыт детей, формирует умение творчески 

использовать движения в самостоятельной 

двигательной деятельности, закрепляет 

умение самостоятельно точно, технично 

выразительно выполнять под счет, ритм, 

музыку физические упражнения учит 

принимать правильное исходное по показу 

и по словесной инструкции, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Формирует 

представление о зависимости хорошего 

результата при выполнении физических 

упражнений от правильной техники 

выполнения.  

Педагог продолжает обучать подвижным 

играм, начинает обучать элементам 

спортивных игр, играм-эстафетам. 

Поощряет стремление выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, учит осознанно 

относится к выполнению правил, проявлять 

самостоятельность, инициативу, 

поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками.   

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет 

представления о здоровье и факторах 

положительно и отрицательно на него 

влияющих, формирует элементарные 

представления об организме человека, 

разных формах активного отдыха, включая 

туризм, способствует формированию 

навыков безопасного поведения в 

двигательной деятельности, продолжает 

воспитывать полезные привычки с целью 

приобщения к основам здорового образ 

жизни. Организует для детей и родителей 

туристские прогулки и экскурсии, 

физкультурные праздник и досуги. 

обучать спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр; 

развивать самоконтроль, 

самостоятельность, творчество при 

выполнении движений; 

воспитывать стремление соблюдать 

правила в подвижной игре, 

самостоятельно их организовывать и 

проводить игры и упражнения со 

сверстниками и младшими детьми; 

воспитывать патриотические и 

нравственно-волевые качества в 

подвижных и спортивных играх и 

упражнениях; 

формировать представления о разных 

видах спорта и достижениях российских 

спортсменов; 

расширять представления о здоровье и 

его ценности, правилах здорового 

образа жизни, туризме как форме 

активного отдыха, необходимости и 

способах безопасного поведения в 

двигательной деятельности, укрепления 

здоровья и факторах, на него 

влияющих.  

6-7 лет развивать умения: точно, 

скоординировано, выразительно, 

технично выполнять физические 

упражнения в соответствии с возрастом, 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку, выполнения физических 

упражнений, замечать ошибки и 

неточности при выполнении движений, 

соблюдать правила в подвижных играх; 

Педагог закрепляет и совершенствует 

двигательные умения и навыки детей, 

развивает психофизические качества и 

способности, создает условия для 

дальнейшего закрепления и 

совершенствования навыков выполнения 

спортивных упражнений и освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет, 

музыкально-ритмических движений под 

счет, ритм, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, развития 

самоконтроля.  В процессе организации 

разных форм двигательной деятельности 

учит детей следовать инструкции, слышать 

и выполнять указания, соблюдать 

дисциплину, принимать правильное 

развивать двигательное творчество; 

формировать осознанную потребность в 

двигательной активности; 

воспитывать чувство патриотизма, 

гражданскую идентичность и 
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нравственно-волевые качества в 

двигательной деятельности; 

исходное положение, технично, точно, 

скоординировано выполнять движения.  

Поддерживает стремление творчески 

использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на 

занятиях: самостоятельно организовывать и 

придумывать подвижные игры, 

общеразвивающие упражнения, 

комбинировать движения, 

импровизировать.  

Педагог продолжает приобщать детей к 

здоровому образу жизни. Расширяет и 

уточняет представления о факторах, 

влияющих на здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, мерах 

профилактики болезней. Поддерживает 

интерес и любовь к физической культуре, 

спорту и туризму, активному отдыху, 

воспитывает полезные привычки, 

осознанное, заботливое, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

расширять и уточнять представления о 

здоровье, факторах, влияющих на 

здоровье, средствах его укрепления, 

активном отдыхе, физкультуре и 

спорте, спортивных достижениях, 

правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности и при 

проведении туристских прогулок 

воспитывать бережное, заботливое 

отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к 

сохранению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

     Для успешной реализации программы в образовательной деятельности 

используются формы и методы работы, соответствующие возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (не допускается как искусственное ускорение, 

так и искусственное замедление развития детей). 

     Образовательная деятельность простраивается на основе взаимодействия взрослых 

и детей, ориентируясь на интересы и возможности каждого ребенка с учетом 

социальной ситуации его развития. 

     На протяжении всего времени нахождения детей в ДОУ, взрослый поддерживает 

положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, а также детскую 

инициативу и самостоятельность в специфических для них видах деятельности. У 

детей всегда есть возможность выбора материала, вида активности или участника 

совместной деятельности и общения. 

Образовательный процесс по реализации содержания психолого-педагогической 

работы подразделяется на следующие виды взаимодействия участников 

образовательных отношений, которые реализуются посредством специфических форм 

организации. 

       В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение проходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

       В старшем дошкольном возрасте выделяется время для организованной 

образовательной деятельности познавательного характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Виды детской деятельности и формы их организации: 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры  

Игровые упражнения 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 
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 Соревнования 

Игровая  Сюжетные игры 

 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 
Продуктивная  Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная, в 

том числе по коррекции 

речевых нарушений,  

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Беседа 

Составление и отгадывание загадок 

 

 
Трудовая  Совместные действия 

Реализация проекта 
Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проекта 
Познавательно-

исследовательская 
Наблюдение  

Осмотры 

Рассматривание предметов … 

 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
Музыкально-

художественная 
Слушание 

Исполнение 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 
Чтение художественной 

литературы 
Чтение 

Разучивание  
Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

 

 

      С целью наиболее эффективной реализации психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей работы по освоению детьми содержания программы в 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (организованная образовательная деятельность) и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, внедряются 

следующие педагогические методы и средства. 

Педагогические методы и средства в работе с детьми дошкольного возраста 

   Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время организованной 

деятельности осуществляется за счет: 

• дозирование индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и 

по сложности материала; 

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения; 

• введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 

• использование речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания 

(сначала педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка, 

затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью, на завершающем этапе – 

ребенок самостоятельно учиться планировать свои действия и действия других детей). 

 

  
№ Методы реализации Программы Средства реализации Программы 
1 Наглядные методы  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото 

и т. п.);  
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• компьютерные программы;  

• формы организации учебной деятельности на 

занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

•  дидактические материалы; 

•  методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям; 

• помещения ДОУ. 

 
2 Словесные методы  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото 

и т. п.);  

• формы организации учебной деятельности на 

занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

•  дидактические материалы; 

•  методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям. 

 
3 Практические методы  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото 

и т. п.);  

• компьютерные программы;  

• формы организации учебной деятельности на 

занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

•  дидактические материалы; 

•  методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям; 

• помещения ДОУ. 

 
4 Репродуктивные методы  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото 

и т. п.);  

• компьютерные программы;  

• формы организации учебной деятельности на 

занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

•  дидактические материалы; 

•  методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям; 

• помещения ДОУ. 

 
5 Продуктивный метод  • средства наглядности (схемы, рисунки, фото 

и т. п.);  

• компьютерные программы;  

• формы организации учебной деятельности на 

занятии; 

• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

•  дидактические материалы; 

•  методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям; 

• помещения ДОУ. 

 
6 Интегративный метод  • компьютерные программы;  

• формы организации учебной деятельности на 

занятии; 
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• технические средства обучения; 

• методические пособия; 

•  дидактические материалы. 

 

    Для эффективной коррекции речевых нарушений и развития личности ребенка 

используется индивидуальный образовательный маршрут, как способ работы с детьми с 

нарушениями речи, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ. 

 

2.3.Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

   Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Заметим, понятие 

«зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка – 

его дополняет понятие «культурные практики». 

   Культурная практика познания: проведение мероприятий, посвященных 

различным сторонам человеческого бытия: 

   - окружающей природе – «Времена года», «Осенний карнавал», «Масленица», 

«Синичкин день» и т.д.; 

   - миру искусства и литературы – «День театра», «Рождественские вечера», 

«Взятие  снежного городка», «Конкурс чтецов»; 

   - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям – 

День   Знаний, Новый год, День Защитника Отечества, 8 марта, День Матери, День 

защиты детей; 

   - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка – День 

Государственного флага, День России, День города, День Победы. 

   Период подготовки к каждому мероприятию определяется педагогами в 

соответствии с возрастом, контингентом детей группы, условиями и спецификой 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы.   

Подготовка осуществляется в разных видах деятельности: чтение, заучивание 

стихотворений, беседа, рассматривание картин, просмотр презентаций, изготовление 

подарков, атрибутов, декораций, репетиция с артистами- педагогами, родителями. 

   Мероприятия носят интегративный характер, позволяют решать задачи нескольких 

образовательных областей. 

  Культурная практика исследования осуществляется с детьми старшего дошкольного 

возраста и включает: умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, умение задавать 

вопрос умение давать определение понятиям (приемы: описание, характеристика, 

сравнение, различение, загадки), классификация, наблюдение, проведение 

эксперимента (мысленный эксперимент, эксперименты с реальными объектами), 

суждение, анализ, выделение главного и второстепенного, формулировка выводов, 

умозаключений (умозаключение по аналогии, метафора). 

   Культурная практика речевой деятельности включает в себя: 

   - речевую этику (мимика и жесты, этические беседы, правила поведения во время 

об- щения, диалог в общественных местах, разговор во время спора, разговор по 

телефону); 

   - речевые опыты (сочинение сказок, сочинение по серии картин, из личного опыта, 

описательных рассказов, комбинированных монологов, загадок, придумывание 

начала, середины, конца рассказа, сказки); 

   - технику речи (дикция, выразительность речи). 
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   Культурные практики ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  
 

 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности  
 

 

Сюрпризные 

игровые моменты 

Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому.  

Игры-

наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Строительные 

игры  
 

 

Индивидуальная  

Игры по выбору  

Игры- «секреты»  
 

 

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по 

инициативе 

детей.  

Игры- 

«предпочтения»  
 

 

Коллективная Игры- 

«времяпровождения».  

Игры -«события»  

Игры - «сотворчество»  
 

Организованная образовательная деятельность 

Прямое руководство 

игрой  

 

 

Косвенное руководство игрой  
 

 

  

 

 

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игра-занятие  

Игра- драматизация.  

Игра-

экспериментирование. 

Игра-моделирование  

  

 

Через 

предметно-

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения 

игровой среды.  

Игры-

путешествия.  

Игры-

развлечения.  

Игры-

аттракционы  
 

 

Через сверстников  

Совместно-игровые 

действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры  
 

 

 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей  
 

индивидуальная подгрупповая коллективная 

 

Народные игры.  

Развивающие игры.  

Строительные игры.  

Технические игры.  

Спортивные игры  
 

 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений.  

Игровые 

тренинги.  

Досуговые игры  
 

 

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду.  

Игровые досуги и 

праздники  
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 2.4. Описание способов и направления поддержки детской инициативы. 

 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

   - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

   - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

   - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Посте- 

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

   - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое- 

временно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

   - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

   - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

   Младшая группа 

   В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать 

и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

   Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

   Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

      Средняя группа Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 
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умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почему- чек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы док паться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

   В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда 

высоко оценивает. 

   Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была 

возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по 

шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

   Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 
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постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных за- дач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

дет- скую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

   Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

   Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов 

и формы его воплощения. 

   В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы - 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 
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   Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

   Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. 

   В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

   Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

 

 

2.6. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  обучающихся 

 

   Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

   - выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

   - внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

   - повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

   Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

   - аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

   - коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечиваю- щей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

   - информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;      
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   - создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях). 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

   - единый подход к процессу воспитания ребенка; 

   - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

   - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

   - уважение и доброжелательность друг к другу; 

   - дифференцированный подход к каждой семье; 

   - равноответственность родителей и педагогов. 

 

2.6. Описание содержания коррекционно-развивающей работы 

 

    Целью содержания коррекционной работы, является построение системы 

коррекционно – развивающей работы в логопедических группах для детей с ТНР, в 

возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

воспитанников. 

   Задачи коррекционно-развивающей работы: 

   - определение особых образовательных потребностей обучающихся 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) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

   Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится 

с учетом следующих принципов: 

   - принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

   - 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 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 - психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

   - специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

   - Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

   - Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
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   - Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответ ственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Описание условий для получения образования детьми с ТНР 

   Для осуществления коррекционно-развивающего образовательного процесса 

созданы специальные условия, представленные в таблице: 

Кабинет логопеда, логопедический 

уголок: 

• Занятия по коррекции речи 
• Консультативная работа 

с родителями по коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало с дополни- 

тельным освещением 

Материал по развитию речи и звукопроиз- 

ношения 

Стимулирующий материал для обследова- ния 

детей 

Материал на развитие мелкой моторики 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, по- собий 

• Магнитная доска, фланелеграф 
• Индивидуальные зеркала для детей 

   Кабинет психолога: 

• Психолого-педагогическая диагностика 
• Коррекционная работа с детьми 
• Индивидуальные консультации 

• Детская мебель 
• Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей 

•Развивающие игрушки и дидактические игры на 

развитие психических процессов, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы. 

• Развивающие игры 

• Магнитная доска 

•Ковровое покрытие 

•Магнитофон 

•Аудио картотек 

• ПК. 
• Методическая литература. 

Сенсорная комната: 

• Профилактика нарушений в 

личностной и когнитивной сфере у 

детей 

• Релаксационные сеансы 

 

•Безопасные зеркала 

•Проектор 

•Зеркальный шар 

•Мягкие модули 
•Ковровое покрытие 
•Пузырьковая колонна с рыбками 
•Набор игр для сенсорного восприятия 

•Пучок оптических светящихся волокон 
«Водопад», «Туча» 

 

 Описание механизмов адаптации программы 

Программы, технологии: 
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Педагогические кадры: учителя-логопеды, педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 
   Специальные образовательные программы: 

   - Программа для специальных дошкольных учреждений: воспитание и обучение 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Под. ред. Л. А. Тимофеевой - Мн.: 

Народная асвета, 2007.; 

   - Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учрежде- 

ний компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно- 

развивающее обучение и воспитание.- М.: Просвещение, 2010.; 

   - Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания   и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: 

КАРО, 2012. 

Описание методов работы с детьми с ОВЗ: 

   - наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны речи и 

обеспечивают взаимодействие двух сигнальных систем. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Филичева Т. Б., Чиргина Г. В., Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. Коррекция 
нарушений речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по пре- 
одолению общего недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

Специальные методические пособия Дидактические материалы 
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ние пересказу, беседе, рассказу без опоры на нагляд ный материал. 

   - Практический метод используется при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений, игр, инсценировок. 

   - Репродуктивный метод направлен на формирование первоначальных навыков 

произношения звуков, коррекция нарушения голоса. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллек- та: Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2020. 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

«Мир в картинках»; 
«Знакомлюсь со школой»; 

«Внимание, опасно! Правило безопасного поведения ре- 

бенка»; 

«Рассказы по картинкам. Лето»; 
«Великая Отечественная Война»; 

«Космос»; 
«Времена года в городе, деревне, природе. 

Баряева Л.Б. , Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой 

игре де- тей с проблемами интеллектуального развития: 

Учебно- 

методическое пособие. СПб.: Издательство РГПУ им. 

Герцена, 2020. 

 Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально: 

«Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 

«Деревья наших лесов; 

«Мебель»; 

«Животный мир Австралии»; 

«Животные Арктики и Антарктиды»; 
«Животные Южной Америки»; 

«Животные Северной Америки»; 

«Домашние животные и их детеныши»; 

«Городские птицы»; 

«Профессии»; 
«Основы народного и декоративно-прикладного искус- 

ства»; 

«Насекомые»; 
«Звери средней полосы»; 

«Кустарники декоративно-плодовые»; 

«Плодовые деревья»; 
«Инструменты»; 

«Цветы садовые»; 

«Транспорт»; 

«Фрукты»»; 

«Овощи»; 
«Цветы луговые, лесные, полевые»; 

«Семья»; 

«Защитники Отечества»; 

«Летние виды спорта»; 
«Зимние виды спорта»; 

«Школьные принадлежности»; 

«Бытовая техника»; 

«Народы мира»; 
«Народы России и ближнего зарубежья»; 

«Строительство: специальности, техника, материалы»; 

«Рыбы морские и пресноводные»; 

«Сюжетные картинки»; 

«Красноярск»; 

«Армия»; 

«Город. Архитектура»; 

«Детям об искусстве»; 
«Иллюстрации»; 

«Хохломская роспись по дереву»; 

«Репродукции»; 

«Иллюстрации к сказкам»; 
«Расскажи про детский сад»; 

«Российская геральдика и государственные праздники» 

Закрепина А. В. Трудный ребенок. Пути к 

сотрудничеству: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2019. 

- 141, [3] с. - До- школьник. 

 Игровой дидактический материал: 

«Береги живое» 2 части; 

«Что перепутал художник»; 

«Истории в картинках»; 

«Как избежать неприятностей»; 

«Семья»; 
«Малыши-крепыши»; 
«Валеология или здоровый малыш»; 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10652.php
http://www.childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=20914
http://www.childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=20914
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   - Продуктивный метод используется при построении связных высказываний, 

различных ви дов рассказа, в творческих заданиях. 

   Интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, его 

познавательных и творческих способностей. 
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции разделена на 

модули 

 

Диагностический модуль 

   Цель: диагностическое обследование развития ребенка специалистами ДОО. 

    Задачи:  

1. Выявление дефицитов развития ребенка. 

2. Разработка индивидуального маршрута развития ребенка. Данное направление 

отражает основное содержание: 

   Диагностическая работа: сбор анамнестических данных на основе анализа 

документации вновь поступивших детей. Стартовая логопедическая и психолого – 

педагогическая диагностика детей. 

   Коррекционно – образовательный процесс начинается с психолого –педагогического 

и логопедического обследования, с целью точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отношений в речевом развитии детей. 

   Логопедическое обследование определяет уровень речевого развития ребенка. 

Постановка заключительного развернутого диагноза учителем – логопедом. Выбор 

программ, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры речевого 

дефекта. 

   Психолого-педагогическое обследование проводится с целью изучение всех сторон 

психики (познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы, 

личностного развития). 

   Одним из основных принципов диагностического обследования является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами. 
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Данная система психолого –педагогической помощи отражает основное содержание: 

    - первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми 

специалистами, с уче- том реальных возрастных психофизических возможностей; 

   - занесение результатов диагностики в индивидуальную карту развития ребенка, 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации; 

   - заседание психолого-педагогического консилиума (ППк), на котором обсуждаются 

результаты обследования, составляется коллегиальное заключение ППк; разработка 

индивидуального образовательного маршрута; 

   - осуществление коррекционно-образовательного процесса по индивидуальному 

маршруту ребенка; 

   - промежуточный ППк, на котором определяется особенности динамики развития 

ребенка и эффективность коррекционно – развивающего воздействия; корректировка 

индивидуального образовательного маршрута; 

   - заседание ППК по выводу детей в школу и определение дальнейшего 

образовательного маршрута по завершению или продолжение срока коррекции; 

   - заключительный ППк, подведение итогов коррекционной работы за учебный год. 

 

 

Коррекционно – развивающий модуль 

 

   Цель: Коррекция речевых нарушений, развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы. 

   Задачи:  

1. Формирование грамматического строя речи. 

2. Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

3. Формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

4. Коррекция звукопроизношения. 

5. Развитие фонематического восприятия. 

6. Развитие познавательной сферы: внимания, памяти, мышления, воображения. 

7. Развитие произвольности поведения. 

8. Формирование адекватной самооценки. 

9. Развитие умения выражать с помощью словестных средств чувства и эмоции. 

   Коррекционно-развивающая работа (Приложение № 3,4,5,6) обеспечивает 

своевременную квалифицированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию интегрированных качеств у детей (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных). 

   Программа коррекционного обучения, вне зависимости от возрастной группы, 

делиться на     три периода. 

   1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

   2 период – декабрь, январь, февраль 

   3 период – март, апрель, май. 

   Каждый период содержит определенный объем материала, планируемый для изучения 

кор рекционно – образовательного процесса и базируется на принципы: 

   Индивидуализации достигается за счет динамического изучения структуры нарушения 

речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и 

особенностей в его речевом развитии. 
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   Разносторонности учета в коррекционном процессе не только речевых, но и 

индивидуально типологических особенностей воспитанников. 

    Комплексности коррекционного воздействия и проведение коррекционной работы не 

толь- ко непосредственно, но и опосредованно, используя различные виды детской 

деятельности, речевое общение в режимных моментах. 

    Системности коррекционно – педагогического воздействия – проведение 

продуманной, рационально спланированной, скоординированной и ежедневной работы 

для достижения положительных результатов коррекции речи. Составной частью 

коррекционно – речевой работы с детьми на основном этапе – психолого – 

педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого – выявить 

динамику и особенности продвижения детей в коррекционно – образовательном 

процессе. 

   Комплексно – тематический принцип построения коррекционно – образовательного 

процесса, предусматривает: объединение комплекса различных видов специфической 

детской деятельности вокруг единой «темы»; обеспечение коррекционно - 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей, а 

также при проведении режимных моментов. 

   В основе тематического планирования лежат лексические темы, по которым в течение 

целой недели работают все специалисты службы сопровождения. Такая концентрация 

на определенной теме, своеобразная «лексическая замкнутость», позволяет детально 

прорабатывать каждую лексическую тему, более полно погружать детей в лексический 

материал и циклично- го наращивать его с каждым возрастным этапом. 

   Назначение комплексно – тематического планирования в том, чтобы: 

   - сделать образовательную деятельность ребенка более интересной, а коррекционный 

процесс более мотивированным; 

   - сделать восприятие ребенком мира в единстве многообразных связей отношений; 

   - способствовать освоению детьми таких умений, которые в будущем позволяли бы им 

определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных 

ситуациях; 

   - способствовать сплочению общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники традиции группы, ДОУ). 

   Структура комплексно – тематического планирования состоит из этапов: 

   Первый этап. Логопедической службой определяются лексические темы, по каждой 

возрастной группе. К процессу реализации комплексно – тематического планирования 

предъявляются следующие требования: 

Содержательного характера: 

   При подборе тем учитываются познавательные и речевые возможности, интересы 

детей. Выбор тем связан с сезонными изменениями в природе нашего края, с 

общественной жизнью города и страны. 

   Построение целостной картины мира и формирование разнообразных существенных 

связей в представлениях ребенка о мире через формирование содержательных задач по 

разным образовательным областям. 

   Организующие темы должны быть, с одной стороны социально значимые для 

общества, семьи и государства, с другой стороны, вызывать и личностный интерес, 

давать новые, яркие впечатления, представления и понятия. 

   Концентрическое наращивание материала в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы. 
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   Организационного характера: 

   - лексическая тема, проходит не менее одной недели; 

   - «проживание» темы через разные виды детской деятельности; 

   - использование разных форм взаимодействия педагога с детьми (позиция партнера) и 

детей между собой; 

   - лексическая тема должна отражаться в подборе наглядного и дидактического 

материала, в предметно – развивающей среде группы, ДОО. 

   Второй этап. Планирование на месяц содержание коррекционно – образовательной 

деятельности всех служб сопровождения: 

   - учителя - логопеды - коррекционную деятельность по всем направлениям 

логопедической работы; 

   - воспитатели - содержание познавательно – продуктивной деятельности; 

   - педагог – психолог - деятельность по познавательной и эмоционально – волевой 

сфере;  

   - музыкальный руководитель - содержание работы по музыкальному воспитанию;      

   - инструктор по физической культуре - содержание по физическому развитию. 

   Подбирается оптимальный словарь предметов, признаков, действия, на основе 

которого формируется грамматический строй, слоговая структура, фонематический слух 

и восприятие, звукопроизношение и связная речь. 

   На основе комплексно – тематического планирования, разрабатывается календарное 

планирование, которое предусматривает: планирование всех видов деятельности детей; 

форму организации на каждый день. 

    Основными компонентами комплексного планирования является: 

   - цель, она направлена на коррекцию, развитие, воспитание и обучение; 

   - содержание (виды, действия и задач); 

   - организационно – действенный компонент (формы и методы должны 

соответствовать поставленным задачам); 

   - интеграция образовательных областей. 

   Организационно – методической основой реализации комплексно – тематического 

принципа является: 

  Комплексно – тематическое планирование тем на учебный год, по всем возрастным 

груп пам. 

 

   Модуль: «Взаимодействие службы сопровождения» 

   Цель: обеспечение комплексного подхода и интеграция работы службы 

сопровождения. 

   Задачи:  

   1. Обеспечить посредством сопровождения эффективность коррекционного процесса. 

   2. Выбор оптимальных методов, способов и средств коррекционного процесса. 

   Организация деятельности службы сопровождения, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, представляет собой целостную систему работы с детьми, которая, в 

первую очередь, опирается на взаимодействие всех участников коррекционно-

развивающего пространства ДОО, что, в свою очередь, обеспечивает высокий, 

надежный уровень речевого развития ребенка с нарушениями речи. 

    В основу принципа интеграции взаимодействия специалистов: 

   - выстроена модель, где определены направления работы службы сопровождения; 

   - определен аспект, с ведущими линиями взаимодействия; 

   - алгоритм взаимодействия в коррекционном процессе; 
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   - взаимосвязь в работе службы сопровождения; 

- задачи и формы взаимодействия службы сопровождения. 

 

Аспекты взаимодействия 

   Ведущими линиями взаимодействия службы сопровождения является: 

   - лично – ориентированной взаимодействие специалистов на интегративной основе; 

индивидуализация коррекционно – развивающей деятельности; 

   - учет компенсаторных и потенциальных возможностей детей; 

   - интеграция методов коррекционно – развивающего процесса, усилий и 

возможность ро дителей воспитанников совместно с педагогами. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания ДОО 

Пояснительная записка 

   Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ТНР МАДОУ № 

322. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела 

- целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевой раздел. 

   Цель воспитания в МАДОУ № 322 - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

   - формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

   - овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

   - приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

   Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

   Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

   Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

   - принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

   - принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

   - принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

   - принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

   - принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

   - принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

   - принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

   Педагогические работники должны: 

   - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

   - мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

   - поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

   - заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

   - содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

   - воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

   - учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

   - воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

    Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

   Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

  Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

   Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

   Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 
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общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

   Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нор- мам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

   Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

   - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

   - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

   - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

   Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся  

с ТНР дошкольного возраста 

 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 
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сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел. 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

   - социально-коммуникативное развитие; 

   - познавательное развитие; 

   - речевое развитие; 

   - художественно-эстетическое развитие; 

   - физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

      Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.     
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     Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

   Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

   - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

   - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

   Задачи патриотического воспитания: 

   - формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

   - воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

   - воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

   - воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

   При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

   - ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

   - организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

   - формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

   Социальное направление воспитания. 

   Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

   В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

   Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

   - формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 
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   - формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

   При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

   - организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

    - воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

   - учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

   - учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

   - организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

   - создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

   Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

   Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

   Задачи познавательного направления воспитания: 

  - развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

   - формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику  

знаний; 

   - приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

   Направления деятельности воспитателя: 

   - совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

   - организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

   - организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

   Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность - "здоровье"). 

   Задачи по формированию здорового образа жизни: 

   - обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
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формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

    - закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

   - укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

   - формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

   - организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.     

            Направления деятельности воспитателя: 

   - организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

   - создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

   Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

ДОО. 

   В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

   Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

   - формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

    - формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

    - формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

   Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

   Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

   Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

   Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

   Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

   Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

   При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

   - показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

    - воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

   - предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

   - собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

   - связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

   Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-

эстетического воспитания: 

   - формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

   - воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

   - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

   - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

   - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

   - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

   Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

   - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

   - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
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   - воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

   - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой;  

   - привести в порядок свою одежду. 

   Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

   Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

   - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

   - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

   - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

   - формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

   - реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

   В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 

Организационный раздел 

    Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

   Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

   Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

   Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

   Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела 

Программы. 

    Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

   - "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

   - "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

   - "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

   Проектирование событий в МАДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

   Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

   Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

   РППС МАДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

 включает знаки и символы государства, региона, района и организации. 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

 экологична, природосообразна и безопасна. 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 
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 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

   Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

Профстандарте педагога. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

 

   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

   - Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

   - Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

   - Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

  -  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

     - Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

    - Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

     Определение содержания компонентов РППС для дошкольной организации 

базируется на деятельностном подходе.  

     Пространство предметно-развивающей среды разделено на 3 сектора. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в 

себя:  

-центр игры 

-центр двигательной деятельности 

-центр конструирования 

-центр музыкально театрализованной деятельности 

 Спокойный сектор: 

-центр книги 

-центр отдыха 

-центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности). Все части группового пространства имеют 

условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при 

необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 

«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.  

-центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 

 

Приложение № 3. Паспорта центров. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

   Материально-техническое обеспечение возможность достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АОП ДО. Материально-технические условия 

выполняют требования санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, требований пожарной безопасности и электробезопасности, 

требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО и 

дает возможность для беспрепятственного доступа обучащаюхся с ТНР. 

 
№ 

п\п 
Вид помещения    Функциональное   

использование 
Оснащение  
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1 Группы  

 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игрушки и игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты 

• Детская мебель для 

практической деятельности 

• Книжный центр 

• Центр по изодеятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

Библиотека», «Школа» 

• Экологический центр 

• Центр конструирования 

• Центр дидактических игр 

• Центр математики и логики 

• Театральный центр 

• Физкультурный центр 
2 Спальное 

помещение 
Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Профилактика плоскостопия и 

скалеотической осанки 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца, кубики и др. 
3 Физкультурный 

зал 
• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Гимнастический спортивный комплекс 

«Геркулес» закреплен растяжкой к полу 

и потолку с добавлением 

дополнительных баклуш (у потолка и 

пола). Подвесные снаряды (канат, 

кольца, веревочная лестница) прочно 

укреплены и выдерживают вес более 30 

кг. 

Шведская стенка для воспитанников 

младшего и старшего дошкольного 

возраста закреплена жестким 

креплением к стене. Пролеты-

перекладины выдерживают вес более 30 

кг. 

Спортивно-игравой набор  

Спортивный комплекс  

Горка 

Дорожка массажная  

Координационные дорожки  

Массажный модуль с гранулами 

Мат гимнастический 

Змейка-шагайка  

Игра «Городки»  

Игра «Кегли»  

Мяч  

Мяч массажный  

Мяч футбольный  

Мяч для прыжков  

Скамейки гимнастические  

Спортивный набор  

Спортивный уголок  

Сухой бассейн  

Тренажер для ног  

Физкультурный уголок  

Диск здоровья  

Обруч маленький  

Обруч большой  

Скакалки  

Массажер  

Кольцо для баскетбола  

Тир большой круглый  
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Проворные мотальщики  

Колодки  

Гимнастические палки  

Гимнастический коврик  
4 Музыкальный зал • Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

1. Фонограммы для музыкальных 

занятий и для утренников. 

2. Детские музыкальные инструменты: 

Набор народных деревянных 

инструментов (трещотка, ложки, 

маракасы и др.) 

Металлофон 

Бубны 

Дудочки 

Колокольчики 

Ксилофон 

Музыкальные треугольники 

Кастаньеты 

Румбы 

Музыкальные молоточки 

3. Ширма для театрализованной 

деятельности 

4. Кукольный театр «Би-ба-бо», маски, 

атрибуты к танцам 

5. Детские костюмы для 

театрализованной деятельности 

6. Взрослые костюмы (Дед Мороз, 

Снегурочка, скоморохи, Золотая Осень). 

7. Стулья детские, стул, столик, 

шкафы для музыкальных 

инструментов. 
5 Кабинет учителя-

логопеда 
- занятия по развитию речи 

- индивидуальные занятия 

-подгрупповые занятия 

- консультации с родителями 

• Оборудование: 

• Зеркало с лампой 

дополнительного освещения 

• Вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, одноразовые шпателя 

• Спирт 

• Дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, 

«Мыльные пузыри», соломинки 

для коктейля и др.) 

• Материал для автоматизации и 

дифференциации звуков (слоги, 

слова, словосочетания, 

предложения, потешки, 

скороговорки, тексты, 

словесные игры) 

• Логопедические альбомы для 

обследования 

звукопроизношения, слоговой 

структуры речи, фонетико-

фонематичесокой стороны и 

грамматического строя речи 

• Сюжетные и предметные 

картинки, серии сюжетных 

картинок 

• Алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы для описания 

игрушек, овощей, животных и 

др. предметов по всем 

лексическим темам 
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• Лото, домино и др. настольно-

печатные игры по изучаемым 

темам 

• Небольшие игрушки, муляжи, 

счетный материал 

• Предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков в 

словах, слогах, предложениях, 

текстах 

• Настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования словаря и 

грамматического строя речи 

• Раздаточный материал для 

фронтальной работы по 

формированию звукового и 

слогового анализа и синтеза 

• Настольно-печатный материал 

для развития навыков звукового 

анализа и синтеза слов, 

предложений 

• Разрезной и магнитный 

алфавит, алфавит на кубиках 

• Слоговые таблицы 

• Магнитные геометрические 

фигуры, геометрическое лото, 

домино 

• Наборы игрушек для 

инсценировки сказок 

• Кроссворды, ребусы, изографы 

• Сенсорное развитие: 

• Звучащие игрушки 

(погремушки, пищалки, 

свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и др.) 

• Звучащие игрушки-заместители 

(маленькие коробочки с 

разными наполнителями – 

горохом, фасолью, камешками 

и т.п) 

• Настольная ширма 

• Предметные картинки по темам 

• «Волшебный мешочек» 

• Магнитная доска 

• Деревянная доска с цветными 

мелками 

• Восковые мелки 

• Белая и цветная бумага для 

рисования, обои 

• Трафареты 

• «Пальчиковый бассейн» 

• Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

• Буквы-тактильные (нашитые 

пуговицы, наждачка и т.д.) 

 
6 Кабинет педагога-

психолога 
- индивидуальные занятия 

- подгрупповые занятия 

- консультации с родителями 

• Каталог психологической 

литературы: 

• хрестоматия «психология»  

• хрестоматия «возрастная 
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психология»  

• «психологическая служба в д/с»  

• «настольная книга 

практического психолога»  

• «справочная книга 

практического психолога»  

• «психология воспитания»  

• «эмоциональное здоровье 

ребенка» 

• «дневные и ночные страхи у 

детей» 

• «предупреждение отклонений в 

поведении детей» 

• «детская агрессивность»  

• «закономерности психического 

развития детей»  

• «психическое и физическое 

развитие детей от 3 до 5 лет» 

• «психогимнастика»  

• «тренинговая программа 

работы с детьми 3-6 лет» 

• «учим детей общению»  

• «развитие эмоционального 

мира детей» 

• «эмоции и воля»  

• «подготовка к школе ребенка 

дошкольного возраста»  

• «развиваем мелкую моторику»  

• «психоэмоциональное развитие 

ребенка» 

• «задержка психического 

развития. дошкольный возраст» 

• «психологическое 

консультирование родителей» 

• «я работаю психологом»  

• «диагностика в детском саду»  

• «психологическая 

коррекционная работа в д/с»  

• «диагностические методы 

обследования в д/с»  

• «психологическое обследование 

в д/с» 

• Стол письменный, стул, шкаф 

для наглядных пособий и 

игрушек, столы детские, стулья 

детские, мольберт. 
7 Сенсорная 

комната 
• Взаимодействие с 

педагогом-психологом 

• Комната 

психологической 

разгрузки 

• развитие познавательной 

активности; 

• стимуляция сенсорных 

процессов; 

• коррекция 

психоэмоционального 

состояния (преодоление 

замкнутости, застенчивости, 

агрессивности, снятие 

мышечного и 

• Магнитные жезлы. 

• Мяч массажный (маленькие). 

• Мяч массажный (большой). 

• Детская подушечка с 

гранулами. 

• Сенсорная тропа для ног. 

• Большой развив куб. 

• Формочки - развивающая игра. 

• Лабиринт «Коробка». 

• Ароматические, пальчиковые 

краски. 

• Пластилин шариковый 

неоновый в дисплее. 

• Масса для лепки.  

• Набор с пластилином 

«Мульти». 
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эмоционального 

напряжения); 

• повышение мотивации; 

• развитие общей моторики; 

• стимуляция ослабленных 

сенсорных функций; 

• облегчение социальной 

адаптации; 

 

• Книга «Нажми, мы говорим/ 

домашние друзья». 

• Модуль «Капелька» 

8 Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа с родителями и детьми 
• Выставки детского творчества 

• Фотовыставки  

• Наглядно-информационный 

материал по ПДД 

• Уголок «Безопасности» 

(светофор, дорожные знаки, 

машинки) 

• Наглядно-информационный 

материал по правилам 

пожарной безопасности 
• Бизиборды 

9 «Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники. 

самостоятельная двигательная 

активность: развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности; 

- воспитание экологической 

культуры. 

 

Участки для прогулок, цветник, огород,  

 

 

 

Методический материал и средства обучения и воспитания 

 

Учебно-методическая литература 

-Комарова Т.С., АнтоноваА.В., Зацепина М.Б. «Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет». М., Педагогическое общество России, 2002г. 

-Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. М., 2005г. 

-Девятова Т.Н. «Звук-волшебник». Образовательная программа по воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. М.,2006г. 

-Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». М.,2003г. 

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах». -

М.,Просвещение, 1990г. 

-Медведева.Е.А. «Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика». М.,2002г. 

-Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке», «Музыка о животных». М., 2010г. 

-Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду». М., 2008г. 

-Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» . М., 2006г. 

- «Формирование музыкально-эстетической  культуры детей дошкольного возраста 

в игре: условия организации и педагогического руководства. Журнал «Дошкольное 

воспитание». М.: изд. Дом «Воспитание дошкольника» 2011г. 

-« Музыкальный сундучок» Методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. М, Обруч, 2012г. 
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-Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе.   Журнал «Музыкальная 

палитра», М., 2012г. 

-Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи [текст]:  учебное пособие/ Н.В. Нищева. – СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2003. 

-Г.А. Волкова. Методика психолого – логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. – СПб., 2003. 

-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. – М., 2000. 

-В.П. Глухов. Формирование связной речи для детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием [текст]:  учебное пособие/ В.П. Глухов. – М.: 

АРКТИ, 2002. 

-Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР [текст]:  учебное пособие/ Л.М. Граб.– М.: 

«Издательство Гном и Д», 2008. 

-Т.А. Ткаченко Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника.  М.: 

«Издательство Гном и Д», 2001 

-О.Б. Иншакова Альбом логопеда.- М.ВЛАДОС, 2000. 

-Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет. . – М., 2007. 

-О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно.- М., 2003. 

-Е.В.Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – М., 2002. 

-С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – 

М., 2007. 

-И.А. Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 

-И. Светлова. Домашний логопед. – М., 2002. 

-А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова. Уникальная методика развития речи 

ребенка. – М., 2002.  

-Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. 

– М.: Просвещение, 1989. 

-А.Я. Мухина. Речедвигательная ритмика [текст]:  авторская методика / А.Я. 

Мухина. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

-Цвет и форма: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2х лет. – М.:Мозаика –

Синтез, 2011. –( Школа Семи Гномов). 

-Веракса Н.Е.., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкоьников: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010г. 

-Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников». М., 2002г. 

-Корзакова Е.И., Нечаева В.Г. «Строительные игры в детском саду». М.: 1996г. 

-Гульянс Э.К. «Учите детей мастерить». М.:1979. 

-Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей конструированию и ручному 

труду в детском саду». М., «Просвещение», 1992г. 

-Селезнева Г.Е., Куревина О.А. «Путешествие а прекрасное».М.: «Баласс»,1999г. 

-Галанова А.С. «Дошкольники на прогулке», М.:2005г. 

-Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». М.: 

«Просвещение», 2002г. 

-Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в  детском саду». М.: 

2005г. 

 -«Ребенок и природа» журнал «Обруч», №4, 2008г. 
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Методические пособия и дидактические материалы 

1.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/составители 

Гербова В.В., Ильчук Н.П.. – М.:2005г. 

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года/составители 

Гербова В.В., Ильчук Н.П.. – М.:2005г. 

3.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 года/составители 

Гербова В.В., Ильчук Н.П.. – М.:2005г. 

4.Чтение с увлечением: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. –(Школа Семи Гномов). 

5. Репродукции картин русских художников. 

6. Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам 

7. Дидактические игры по образовательным областям 

8. Игрушки 

 

Коррекция звукопроизношения 

-Артикуляция звуков в графическом изображении 

-Постановочные зонды, шпатели 

-Спирт для обработки инструментов, вата 

-«Способы постановки звуков» 

-Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» 2 книги 

-Карточки для автоматизации и дифференциации знаков 

-Н.В. Новоторцева «Рабочие тетради по звукам Р, Р*, Ч,Щ,С,С*,Л,Л*,З,З*» 

-Л.Я. Гадасина «Звуки на все руки» 

-Т.С.Перегудова, Г.А.Османова «Вводим звуки в речь: Ч, Щ» 

-В.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» 

-Логопедическая серия «Скороговорки: С, Ш, Л» 

-Ю.Б. Жихарева – Норкина «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми. З,Зь,Ц» 

-Т.В. Туманова, Филичева «Учитесь говорить правильно» 

 
Развитие лексико – 

грамматического строя и 

связной речи 

 

Развитие фонематического 

восприятия, 

подготовка к обучению грамоте 

 

Папки по лексическим темам 

 

 

Н.В. Новоторцева «Развитие речи 

детей» 

Л.Г. Парамонова «Стихи для 

развития речи» 

Г.А. Киселёва «Книжка-учишка 

1,2,3» 

Е.П. Микшина «Видим, слышим, 

говорим» 

М.Г. Борисенко «Потешки про 

Л.Г.Успенская «Учитесь говорить 

правильно» 

В.В.Волина «Учимся играя» 

В.В. Коноваленко 

«Коррекционная работа 

воспитателя» 

Г.А. Глинка «Буду говорить, 

читать и писать правильно» 

Н.П. Кочугова «Трёхсложные 

слова с открытыми слогами» 

-дикие животные             

-цветы 

-домашние животные      

-животные жарких стран  

-животные севера          

 -насекомые 

-деревья и кустарники     
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Ваню» 

Г.А. Глинка «Развиваем 

мышление и речь» 

Г. Фролова «Зимушка-зима» 

Худенко, Шаховская «Конспекты 

по формированию связной  речи у 

детей» 

Плакаты: 

• Овощи 

• Фрукты 

• Перелётные птицы 

• Зимующие птицы 

• Схемы для описания птиц 

• Насекомые 

• Игрушки 

• Животные наших лесов 

• Птицы (домашние) 

О.Б. Иншакова «Альбом для 

логопеда» 

И.А. Смирнова «Логопедический 

альбом для обследования лексико 

– грамматического строя и 

связной речи» 

 

 

(картинный материал) 

Программа развития и обучения 

дошкольников 

«Придумай слово» (под ред. 

Ушаковой) 

И.А. Кравченко «Игры и 

упражнения со звуками и 

словами» 

Е.М. Хватцев «Логопедия. Работа 

с дошкольниками» 

Т.А. Ткаченко «Развитие 

фонематического восприятия» 

Ю.Б. Жихарева-Норкина 

«Домашние тетради для 

логопедических занятий с 

детьми» 

Пособия на развитие воздушной 

струи 

Звуковые дорожки 

Наглядный материал «Буквы» 

Панно «Разрезная азбука» 

Алфавит 

 «Весёлые подружки» (гласный, 

согласный: твёрдый, мягкий звук) 

«Волшебные домики» (слоговые 

домики, предложения) 

Объёмные буквы 

Слоги (для чтения) 

Кубики Зайцева 

 

-овощи 

- фрукты 

-ягоды, грибы 

-день защитника отечества 

-профессии                        

-транспорт                        

 -одежда, обувь 

-птицы: домашние, перелётные, 

зимующие 

-посуда, пища                  

-мебель 

 

 

 

Дидактические игры Развитие мелкой моторики 

«4 лишний» 

«Волшебные картинки» (папка дошкольника) 

«Большой – маленький» 

«Собираем урожай» 

Счётные палочки 

Проволочка  

Крупа, фасоль, семечки 

Разноцветный песочек 
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«Определи по контуру» 

 «Узнай и назови» 

«Мои любимые сказки» 

«Расшифруй слова» 

«Читаем и составляем слова» 

«Осень, зима, весна, лето» 

«Картинка в картинке» 

Кубики: 

• Овощи  

• Игрушки  

Логопедическое лото 

Звуковой анализ 

«Прочитай по первым буквам» 

Ребусы 

«Слоговая копилка» 

Силуэты животных 

Ткаченко «Звуки и буквы» 

Разрезные картинки 

О. Жукова «Первые открытия: я учу антонимы» 

 

Трафареты  

Шнуровка  

Шаблоны  

Вкладыши  

Раскраски  

Пирамидки  

Игры с пальчиками 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации АОП ДО. 

 

Примерный перечень представлен в Приложении № 4 

3.5. Кадровые условия реализации АОП ДО 

   Укомплектованность МАДОУ педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию на 100%. Педагоги МАДОУ имеют высшее образование 

педагогической направленности (80%) и среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (20%). 94% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категории. Педагоги осваивают новые методики, технологии, 

составляют индивидуальные образовательные маршруты на каждого воспитанника, 

обобщают и распространяют свой опыт на мероприятиях разного уровня: 

   - 1 раз в 2 месяца участие в районном методическом объединении воспитателей 

по познавательному направлению развития; 

   - проведение городской логопедической недели; 

   - организация и проведение районной логопедической викторины; 
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3.7. Календарный план воспитательной работы. 

 

   Календарный план является единым для всех педагогов ДОО. Все мероприятия 

проводятся с учетом особенностей Программы ДО, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

   Календарный план воспитательной работы интегрирован с комплексно-

тематическим планированием на учебный год (Приложение № 6) 

 

  

Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

   Программа ДОО ориентирована на детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа ДОО реализуется посредством развивающей коррекционно-

образовательной деятельности: логопедические коррекционные занятия, 

развивающие сеансы педагога-психолога, занимательная образовательная 

деятельность под руководством воспитателя. 

     Реализацию образовательной программы в полном объеме обеспечивает служба 

сопровождения. В нее входят: 

   - логопедическая служба, 

   - психологическая служба, 

   - музыкальная служба, 

   - оздоровительно-физкультурная служба, 

   - воспитательно-образовательная служба. 

При реализации образовательной программы используются: Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования. Приказ Мин.проф.РФ от 

25.11.2022г. № 1028,  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ. Приказ Мин.проф.РФ от 

24.11.2022г. № 1022, «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О. С., 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н. В. 

 

Возрастная категория детей и особенности реализации программы: 

адаптированная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 

7 лет с тяжелыми наруше- ниями речи, особенности реализации АОП 

предусматривают гибкий коррекционно- образовательный процесс, направленный 

на учет индивидуальных возможностей детей с ТНР, на полноценное проживание 

ребенка с ТНР дошкольного детства и психолого- педагогической готовности к 

школьному обучению в период завершения этапа дошкольного детства. 

Ссылки на федеральные прогрммы: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia- 

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное 
опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

    Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ljwhb1696q866102092
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ljwhb1696q866102092
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разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в 

четырех направлениях:  

   - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 

совместная работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

   Педагогический коллектив предлагает родителям воспитанников разнообразные 

формы взаимодействия: круглые столы; открытые просмотры занятий и других 

видов детской деятельности; квесты; дни открытых дверей; семинары-практикумы; 

тренинги; собрания; видео- фильмы и презентации о жизни группы, детского сада, 

различных видов деятельности, режимных моментов; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты; информационные стенды; мини-

газеты; папки-передвижки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

«Возрастные особенности воспитанников»,    

«Психофизические особенности детей с нарушением речи» 
 

От 3 до 4 

       В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

       Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 

четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 
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       Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативные, последствия их ребенок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть 

независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения.  

      3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

      В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей,  как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу к детям другого пола.  

     У 3-летнихдетей с сохранным развитием  есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания 

в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации.  

      В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для 

начала целенаправленной работы по формированию физических качеств  

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

      Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из 

них самостоятельно назовет. Малыш способен правильно  выбрать формы  

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 
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еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 

следует предлагать).  

      В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 

растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

     В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять.  

     Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком 

с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

       Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается и не отвлекается от него. 

      Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

     Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 
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      В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

      В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 

по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 

2-3 подруги.    

      В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в 

общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

       Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

       В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  
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      Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

      Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением 

формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный 

музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности  

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 

       4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления 

о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, 

когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так 

нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются 

и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – 

дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок 

«хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально 

его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 
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сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, 

элементы группового жаргона и т. п.).  

     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

      Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я 

ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  

мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых 

качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   

они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  

поступки взрослых людей  разного пола.   

       К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

      В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру 

по игре.   Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 
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развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 

договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

       Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают 

мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для 

ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 

расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 

       В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. 

При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как 

обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

       К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

      В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

       В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого 

общения». 

       Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его  в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 
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интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов 

главным средством общения является речь, в развитии которой происходят  

значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 

произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова 

босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки 

умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, 

объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится 

более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или 

иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще 

самостоятельно рассказывать.  

      Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи 

с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания 

от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 

героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память 

позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и 

может выразительно читать их на публике. 

      С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

      В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе.   

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      
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      Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и 

повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. 

     Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 

рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру 

в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

      Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  

украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из 

готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз.  

От 5 до 6 лет 

     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно 

в воображаемом плане). 

     Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных 

понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

      Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 
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т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения.    Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти 

представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» 

и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

       В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных 

сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления  

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки 

в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 

разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного 

пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 

во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и 

мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на 

социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и 

женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  

выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  

выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» 

обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  

дети имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В 

случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  
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      При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с 

тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, 

в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

      Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

      Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

      К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 

которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года,  днях недели.   

      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и 

цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 

определенным образом). 

     Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и 

средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 
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     На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими название 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка. Способны к звуковому анализу простых трех звуковых слов.  

      Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 

история создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 
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формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические 

оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из 

целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.   

От 6 до 7 лет 

       В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.   

      Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает 

слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова 

«жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, 

без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого 

человека).           Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

      К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема 

пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную 
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помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

      В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

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

не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 

отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей.  

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о 

нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 

7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  

ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно 
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слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую 

очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все 

возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный 

характер,   и избегать негативных форм поведения.  

       В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять 

правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  

для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого 

человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).  

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 
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достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

     В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же 

происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форму, величину и др.).   

      К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе 

с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

       В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо 

шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─  

слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 лет  целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

      В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  

ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, 

цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют 
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изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», 

«посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  

приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 

делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой 

«дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит». 

      Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены 

на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  

объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

      В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 
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источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. 

Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение 

добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его 

жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

     Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

       В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  

деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 



129 
 

     В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

    В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

    Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

   Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

 

 Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — 

дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

 Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

 При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — 
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молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» 

слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя ти» — 

мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — 

Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и 

других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни ка» 

— бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи  асáня мя сик» — 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку каф» — много кукол, 

«си ня кадасы » — синие карандаши, «лёт бади ка» — льет водичку, «тáсин 

петакóк» — красный петушок и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы  суп» — 

грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.).  

 Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

 Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 
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действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы  дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

 Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи сит ламáстел, кáсит лу чком» — пишет фломастером, 

красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.).  Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 
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«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори л — тракторист, чи тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей 

— «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

 Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

 Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» 

— снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), 
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добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — 

милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, 

«восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

 

 Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. 

Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

 Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

 Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. 

д.).  

 Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

 Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и 

понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия 

некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, 

ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела 

человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). 

В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 

(«креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

 Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; 
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зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — 

«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. 

д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не 

бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

 Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка 

— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных 

предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», 

медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — 

«пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — 

«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих 

и других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — 

«дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие 

на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай 

рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  

 Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков 

нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, 

«встал кóла сту ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком 

и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»).  

 При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 
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логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

 

Особенности психического развития у дошкольников с дизартрией. 

 

       Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, его быстрая отвлекаемость и истощаемость, 

ограниченные возможности распределения внимания. У детей с дизартрическими 

расстройствами внимание недостаточно развито и менее устойчиво, чем при норме 

речевого развития. Нарушение механизма устойчивости и переключаемости 

внимания зависит от недостаточной подвижности основных нервных процессов в 

коре больших полушарий. 

      При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

      У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

     Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

      Наряду с общей соматической ослабленностью дошкольникам, страдающим 

дизартрией, присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, снижением скорости и 

ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев рук, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

      В связи с наличием нарушений нейродинамических связей в коре больших 

полушарий у детей с дизартрией наблюдается нарушение памяти. Слабость 

процесса запоминания слов у детей связана не только с затруднением выработки 

условных рефлексов, ослаблением внимания, но и с нарушением фонематического 

слуха, возникающего вследствие недоразвития звукопроизношения. 

Мышление детей с дизартрическими расстройствами тоже отстает от нормы. У них 

наблюдается неуверенность, пассивность, быстрая истощаемость и негативизм при 

выполнении заданий. Однако в большинстве случаев интеллект сохранен, а 
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некоторое ослабление их мыслительной деятельности по типу астении с 

выраженным снижением функции внимания и памяти. 

 

 

 

 

Особенности психического развития у дошкольников с моторной алалией. 

 

       Психопатологическая симптоматика проявляется в отклонениях от нормы в 

развитии сенсорных функций (зрительного восприятия, слухового восприятия, 

тактильно-двигательных ощущений). Также наблюдаются отклонения в 

формировании, развитии и протекании психических процессов (памяти (особенно 

страдает слухо-речевая память), внимания (слуховое внимание), мышления 

(интеллектуальное развитие детей-алаликов в известной мере лимитировано 

состоянием речи). Тем не менее у детей с алалией в отличие от детей с умственной 

отсталостью не страдает познавательный интерес, у них живой взгляд, поведение, 

заинтересованное в окружающем. Такие дети пытаются играть, восполняя речевой 

недостаток жестами, выразительной мимикой. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто наблюдается 

психический инфантилизм, одной из характерных черт которого являются 

особенности эмоционально-волевой сферы. Эти особенности проявляются в 

лабильности настроения (причем смена настроения часто неадекватна), характерна 

некоторая дурашливость, отсутствие самокритики, излишняя доверчивость. 

Игровая деятельность также отличается своеобразием: интерес к игре как правило 

летучий, чаще у детей с алалией в игре роль ведомых. Наблюдение за игровой 

сферой может быть крайне информативным в плане характеристики эмоционально-

волевой сферы. У детей с более выраженной органической недостаточностью 

могут наблюдаться проявления немотивированной агрессии, раздражительности, 

характерно нежелание вступать в контакт, замкнутость, волевые качества не 

развиты, при затруднениях следует отказ от начатой деятельности. 

 

Особенности психического развития у дошкольников ОНР 

 

Мышление  

      У дошкольников с ОНР связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями: сравнения, классификации, анализа, синтеза, отстают в развитии 

словесно-логического мышления. С трудом овладевают мыслительными 

операциями: анализом, синтезом, сравнением. Для многих детей с ОНР характерна 

ригидность мышления. 

Как показывают исследования у детей с недоразвитием речи на процесс и 

результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений.   

Воображение 
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       Исследования В. П. Глухова (1985) позволяют сделать выводы об особенностях 

воображения у детей с общим недоразвитием речи, дети данной категории по 

уровню продуктивной деятельности воображения отстают от нормально 

развивающихся сверстников: 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности.  

      Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и 

сводятся к простому называнию изображенных предметов либо носят форму 

короткого предложения.  

      Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в 

развитии творческого воображения являются серьёзным препятствия для 

словотворчества детей.  

Внимание  

      Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова).  

       Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. 

Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в следующем: 

1. дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают; 

2. дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются 

от нормы) ; 

3. распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными.  

      Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой 

речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению 

«на экспериментатора».   Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются 

определить по его реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для детей 

с ОНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в 

окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением задания.  

Память 

      При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у 

детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие 
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      Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи.  

     Так, например, в исследованиях вышеуказанных авторов при зрительном 

опознании предмета в усложненных условиях дети с общим недоразвитием 

воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им требовалось 

больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, 

допускали отдельные ошибки в опознании.  

     При выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники использовали 

элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения. В силу нарушения целостного образа предмета: дети не 

могут сложить разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из 

палочек и строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. Данное исследование зрительного 

восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно сформировано 

недостаточно.  

     Важно отметить, что при ОНР у детей нарушено формирование 

пространственных представлений. Формирование представлений о ведущей руке, о 

частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) 

дети осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в 

понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, 

над, около) . 

    При изучении особенностей ориентировки детей с недоразвитием речи в 

пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при 

усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) . 

    Таким образом, при общем недоразвитии речи восприятие имеет ряд 

особенностей, которые выражаются: 

1. в нарушении целостности восприятия; 

2. дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира; 

3. нарушено восприятие собственной схемы тела;  

4. пространственные ориентировки.  

      По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из 

первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной 

дезадаптации детей дошкольного возраста.  

 

Моторика 

      Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены 

скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий 

пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной.  
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      Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений при 

попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом) ; выявляется неполнота и неточность в работе мышц 

и органов артикуляционного аппарата.  

Эмоционально-волевая сфера  

      Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-

волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике этих детей наблюдаются 

отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 

1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие 

чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в 

общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание 

словесных инструкций или невозможность высказать своё пожелание. Дети, как 

правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции. 

      Л. Г. Соловьёва утверждает, что взаимообусловленность речевых и 

коммуникативных умений у данной категории детей приводит к тому, что такие 

особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие 

связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. 

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь, 

особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом 

объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, 

пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются 

не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются 

серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

      Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

убедиться в том, что для детей с ОНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении.  

 

 


