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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

           Рабочая программа – часть адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» города Алейска Алтайского края (далее 

ДОУ) – это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Реализация рабочей программы воспитателя дошкольного образования: 

коррекционно-развивающая направленность.  

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагог 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему представлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей.  

Нормативной базой для составления Программы являются:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 года №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»;  

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

-АОП МБ ДОУ «Детский сад №5»  

- Устав МБДОУ «Детский сад № 5» г. Алейска 

-Программа развития ДОУ. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

- Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

(ФАОП ДО). – М.: ООО «Издательский дом ГНОМ», 2023.- 296с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ: 

- Лыкова  И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017. – 152с. 
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-Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб, Реноме, 2017.- 115с. 

 К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза . 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и ФАОП, представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется на: на современных представлениях лингвистики о языке как 

важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; на философской теории познания, теории речевой деятельности: 

о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цели и задачи реализации Программы  
(соответствуют п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и ФАОП  ДО  п.10.4.3.2, 10.4.3.3.,10.4.3.4.)  
Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

 Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Санкт-Петербург,  Издательско-

полиграфическая фирма «Реноме», 2017. – 115с.  
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Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей);  

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;  

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 144с. 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи: 

 раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

 формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания; 

 развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

 знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство - творчество; 

 формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 



7 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Патриотическое воспитание занимает важное место в работе с детьми дошкольного 

возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, гордость за свой народ, 

желание сохранить и приумножить богатство своей Родины. В дошкольном возрасте 

закладываются основы ценностного отношения личности к миру, которое формируется в 

ребенке постепенно. В процессе любви к своим близким, родным местам, родной стране. 

Одним из направлений патриотического воспитания является знакомство дошкольников с 

прошлым и настоящим города Алейска и Алтайского края. 

Детский сад реализует программу краеведческого образования детей дошкольного 

возраста «Мой край – Алтай», разработанную рабочей группой педагогического коллектива 

ДОУ (реализуется в рамках Рабочей Программы воспитания). 

 

«Мой край – Алтай» 

Цель программы: Формирование у воспитанников дошкольного возраста 

представлений о малой родине, воспитание патриотических чувств, любви к своей семье, 

городу на основе познания исторических, природных, культурных особенностей родного 

края. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину родной, город - 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

6. Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

7. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного города, края, чувства гордости за свою малую Родину. 

8. Воспитывать чувство любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

9. Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать творческие 

способности. 

10. Воспитывать  у дошкольников  чувство  уважения и заботы  к Защитникам  

Отечества. 

11. Воспитывать чувство уважения к профессиям и труду взрослых. 

Программы являются дополнением к образовательной программе развития детей в 

детском саду. Парциальные образовательные программа направляют внимание детей на 

средства обучения и интересные задачи. Приветствуется творческая активность и отдача. В 

этот уникальный период, когда маленькие дети восприимчивы буквально ко всему в 

окружающем мире, творческие игры помогут им, как ничто другое. Именно поэтому 

педагогической деятельности уделяют большое внимание. Чем больше знаний о мире 

ребенок получит в детском саду, тем больше у него шансов адекватно воспринимать 

окружающий мир, справляться с нагрузками в школе и дальнейшей жизни. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Исходя из требований ФГОС ДО и ФАОП  в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
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особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТНР 

У детей данной группы страдает речевая деятельность. У детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. У 



9 
 

детей данной группы лучше развита импрессивная речь. Наблюдается снижение 

вербальной памяти при относительно сохранной смысловой, зрительной памяти. Для них 

характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики, страдает пространственная и 

зрительная ориентация особо затрудняются при словесной инструкции. У таких детей 

плохо развиты мыслительные операции, связанные с речью (обобщение, анализ, синтез, 

сравнение), что приводит к снижению познавательной активности. 

Для детей характерно преобладание в активном словаре существительных и 

глаголов. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояние предметов, 

действий и способов действий. В речи используются простые предложения. 

Допускаются ошибки в согласовании и управлении, затрудняются в использовании 

сложных предлогов. У них наблюдаются недостатки в звукопроизношении, нарушения  

слоговой структуры слова и трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Понимают обиходную речь, но смешивают значения близких по звучанию слов. 

У этих детей наблюдаются отдельные недочеты в произношении звуков, не 

договаривают      окончания,      не       четкое       произношение       некоторых 

согласных, испытывают трудности в различении акустически и артикуляторно близких  

звуков, отсюда недостаточная сформированность фонематического восприятия. 

Некоторые затруднения в воспроизведении слов сложного звукового состава. В словаре 

преобладают слова, обозначающие конкретные предметы и действия, при 

недостаточном количестве обобщающих слов и слов обозначающих абстрактные 

понятия. Недостаточная сформированность понимания значений слов лежит в основе  

неправильного написания слов и их употребление в речи. 

Дети допускают много ошибок в употреблении суффиксов, приставок и окончаний, 

например: «медведиха» - медведица, «отрезал»- вырезал, «морковенный»- морковный и 

т. д. Это затрудняет расширение словарного запаса и подбор однокоренных слов. В речи 

преобладают простые предложения. Допускают ошибки в согласовании, в падежном и 

предложном управлении. 

В целом речь нарушена негрубо, но создает препятствия к овладению грамотой и 

усвоению знаний. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП 

«Программа» направлена на: 
• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых  

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР: 
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Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок: 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

• выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

• участвует в распределении ролей до начала игры; 
• выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

• отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество); 

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

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

• вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие: 

Ребенок: 

• создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 
• создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

• осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

• выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

• располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 
• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 
• 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 отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 
обучения, самостоятельно; 

• находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 
палочек; 

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

• использует конструктивные умения в ролевых играх; 
• имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков; 

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет  
элементарные отношения сходства и отличия; 
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• 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: контрастные времена года 
(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

• действует по правилу или по инструкции в предметнопрактических и игровых 
ситуациях; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 
• распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

• запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
 

Речевое развитие: 

Ребенок: 
• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

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

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

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

• обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

• в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
• с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 
• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 

• обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок: 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
замысел опережает изображение; 

• самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
• наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам; 

• знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.); 

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

• ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
• соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки; 

• проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
 

Физическое развитие: 

Ребенок: 

• проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 
набивные мячи); 

• отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

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

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
• поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
• выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу,  

данному взрослым, самостоятельно); 

• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 
своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 
одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 
 
 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок: 

• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

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

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре; 
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• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого. 

 

Познавательное развитие: 

Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними  
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя  

при необходимости в качестве счетного 

• материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

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

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 
присущие объектам, с использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие: 

Ребенок: 

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

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
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• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 
и синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 
• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция  

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,  
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного  
опыта»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок: 
• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

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

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 
аппликации и т. д.); 

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 

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

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская  
игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 
содержание, получившегося продукта деятельности; 

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

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 
 

Физическое развитие: 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и  упражнения по  словесной инструкции 
взрослых; 
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• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

• выполняет разные виды бега; 

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень «Программы» включает работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО и ФАОП. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с нарушениями 

речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа по «Программе» предусматривает повышение  

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков 

и умений. Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается 

в «Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного  

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

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

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

в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Программное содержание обеспечивает 

организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность 

проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем 

перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются 

в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным 

трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию 

навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в  

течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их  

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность детей с нарушением речи. В то же время в этот период 

продолжается общеразвивающая и коррекционная работа с детьми по обогащению их  

личностных представлений, представлений о семье, детской организации (детский сад, 

центр развития и др.), городе и др. У детей формируются первичные представления о  

своей стране (России) и одной-двух странах ближнего или дальнего зарубежья. 

Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические 
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игры, в которых дети проигрывают различные социальные роли и усваивают алгоритм  

поведения в разных социальных ситуациях. 

Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к 

распределению ролей, объясняют их правила. 

В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный 

интерес к театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых 

предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру),  

происходит становление мотивации к театрализованной игре как средству 

самовыражения. Дети овладевают навыками перевоплощения, что выражается в 

освоении и развитии средств вербальной и невербальной выразительности. 

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим параметрам: 

1. Социализация, развитие общения. 

2. Ребенок в семье и обществе. 

3. Формирование основ безопасности. 

4. Самообслуживание, трудовое воспитание. 

Проводя образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» необходимо интегрировать ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

 

Социализация, развитие общения в игре. 

Обучение игре   дошкольников   с   ТНР   в   рамках   образовательной   области 
«Социально-коммуникативное развитие» проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций. Первостепенное значение в этот период приобретает 

сюжетно-ролевая игра, поскольку именно в ней активизируются языковые средства 

детей применительно к бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную для 

детских игр предметно-развивающую среду, помогают им овладеть разнообразными 

сюжетами игр, подводят их к самостоятельному созданию игровых сюжетов. 

Затем закрепляется интерес детей с  ТНР к театрализованным играм. В это время 

проявляется дифференциация интересов к театрализованным играм, заключающаяся в 

формировании игровых предпочтений (например, дети чаще выбирают драматизацию  

или режиссерскую игру), происходит становление мотивации к театрализованной игре  

как средству самовыражения. Дети учатся навыкам перевоплощения, что выражается в  

освоении и развитии средств вербальной и невербальной выразительности. 

В работе с детьми используются многоперсонажные игры-драматизации по 

текстам сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного и импровизационного характера. На этой ступени дети осваивают 

разные виды настольного театра: театр кукол бибабо, настольный объемный и 

плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, 

пальчиковый театр и др. 

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительно- 

конструктивного материала (деревянного напольного конструктора, 

полифункциональных мягких модульных наборов и др.). 

Так же возрастает роль игр с правилами: подвижных и дидактических. Подвижные 

игры включаются в занятия с детьми, в прогулки, в режимные моменты, в досуговые 
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мероприятия. Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая  

внимание на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, 

активности, координации. 

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным 

материалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у 

детей умений действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя 

простые игровые алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно - 

печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение  

объяснять сверстникам правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть 

неполное соответствие игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно- 

печатные игры могут активно использоваться с целью обогащения и расширения 

словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. 

Среди дидактических игр важными остаются игры-упражнения и игры- 

экспериментирования с природными материалами. В ходе таких игр в естественной 

ситуации у детей закрепляются образцы правильных словообразовательных моделей и 

словоформ, пополняется словарный запас детей за счет использования 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. 

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие моторной 

ловкости детей, обучение их способам эксприментирования, практическим жизненным 

навыкам, на развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и логического 

мышления. 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.), 

настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, включаются в 

образовательную работу и самостоятельную деятельность детей по разным 

направлениям работы. 

Ребенок в семье и обществе. 
Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы широко 

используются разнообразные методы обучения в различном сочетании. Прежде всего, 

это: 

• элементарные опыты; 

• упражнения; 

• практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами; 

• наблюдения; 
• демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, 

кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ 

которых сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или 

беседой, чтением художественной литературы. 

В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых становятся 

педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и 

явлений социальной и природной действительности в естественных условиях их 

существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем 

имеет труд в уголке природы и на участке. 

Как уже отмечалось, в обучении детей объединяют игровые интересы. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 
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взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества 

в целом. 

В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается 

формирование их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно 

делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на 

последнюю. Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и 

качественными признаками объектов, учится анализировать их, сравнивать, 

классифицировать, делать элементарные обобщения. В основе образовательной 

деятельности с детьми лежит коммуникативный принцип, что создает условия для 

успешного овладения языком. Содержание работы по развитию речи в процессе 

формирования представлений о себе, о мире людей и о рукотворных материалах на  

второй ступени обучения детей с ТНР тесно связано сих игровой, конструктивной, 

изобразительной, трудовой деятельностью, сих математическим развитием. 

Педагогические ориентиры: 

• продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он 
такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»; 

• развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих 
впечатлениях, высказываться по содержанию наблюдаемых объектов, действий 

людей, литературных произведений; 

• знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 
• укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и 

умениях, об успехах других детей; 
• привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить  

передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

• развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств; 

• развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 
отношений; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 
магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной); 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, 
Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

• расширять представления детей о художественных промыслах (различные 
росписи, народные игрушки и т.п.); 

• продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями),обучая их разыгрыванию 
содержания литературных произведений по ролям. 

 

Содержание раздела «Формирование основ безопасности» образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» дошкольников с ТНР направлено на 
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обучение их правилам поведения в стандартно опасных для человека и окружающего 

социального и природного мира ситуациях в доступной для детей форме,на 

ознакомление с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства и т. д. В этот период обучения взрослые обращают 

особое внимание детей на то, что безопасность окружающего мира — необходимое 

условие существования каждого человека: взрослого и ребенка. 

Содержание раздела реализуется в рамках: 

• организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 
направленных на обогащение жизненного опыта и формирование: первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(прогулка, прием пищи и др.); 

• самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со 
взрослыми в течение дня; 

• взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют 
получаемые детьми в образовательном учреждении знания и умения, обучают 
ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

Большое значение имеет формирование и закрепление представлений о поведении 

на улице, железной дороге, на вокзале, о правилах перехода улицы и железнодорожных  

путей. Для этого с детьми уточняются представления о возможных реакциях 

собственного тела (быстро, медленно), определяются относительности движения от 

себя, от объекта в игровой ситуации (движущегося поезда), расширяются, уточняются и  

формируются новые представления о расположении объектов окружающей 

действительности, об их внешних свойствах, о функциональных особенностях 

предметов, их заместителей в играх и игровых упражнениях. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

разделе «Формирование основ безопасности» решаются как в совместной 

образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе логопедической 

работы, направленной на формирование вербализованных представлений о безопасном 

поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

Педагогические ориентиры: 
• продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о 

правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением 
наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности 

ситуаций и объектов; 

• обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 
материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 
жизнедеятельности в различных ситуациях; 

• учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать пространственное 

расположение собственного тела и ориентировку от себя в окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального 

зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 
• обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) 
в процессе сюжетных подвижных; 
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• развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения 

действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с 
предметами, отличающимися по форме, величине, пространственному 

расположению, с предметами-заместителями и т. п.; 

• обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 
на реальные действия на невербальном и вербальном уровне; 

• развивать слуховое внимание; 

• обогащать представления детей о труде взрослых; 

• обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей; 
• развивать потребность детей в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со 
взрослыми и детьми); 

• учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 
автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал и т. д.; 

• развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и 
безопасного поведения при участии взрослого. 

 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 
Для трудового воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у дошкольников желания и умения участвовать в изготовлении 

различных поделок из природного, бросового материала, бумаги и других материалов. 

Немаловажное значение на этой ступени обучения имеет и развитие у детей навыков  

хозяйственно-бытового труда в условиях дошкольной организации и дома. 

Как уже неоднократно указывалось, в данной «Программе» основополагающим для 

всех направлений коррекционной работы является принцип «логопедизации», который 

реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым  

процессам, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, трудовых действий. 

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения 

материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия 

специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслуживания и трудовых 

умений у детей с ТНР. 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые упражнения,  

в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи. 

Педагогические ориентиры: 

• стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 
относительной независимости от взрослого; 

• формировать элементарные орудийные действия в процессе изготовления 
поделок из различных материалов; 

• формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 
тела и жилища; 

• учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, 
выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

• способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту, 
способствующего развитию самоуважения, чувства собственного достоинства; 
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• формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе 
хозяйственно-бытовых действий и т. п.; 

• развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе трудовых действий; 

• учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных 
с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой, 
застилкой кукольной постели и т. д.; 

• учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными 

игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу за  
стол и «кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы 

развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым 

полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее 
развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия; 

• стимулировать желание и интерес детей к трудовым операциям по соединению 
деталей для создания изделий; 

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 
трудовых действий; 

• воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действий, умение благодарить 
друг друга за помощь. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и  

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы. 

3. Элементарные математические представления. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Возрастает удельный вес самостоятельной деятельности детей. В совместной 

деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные задачи, связанные 

с формированием операционально-технических умений, пространственной 

ориентировки, развитием моторики. Занятия с конструктивными материалами 

направлены на обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной программы, 

развитие основных качеств согласованного движения рук: объема, точности, темпа, 

активности, координации. 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а 

учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые упражнения с 

ним для совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы движений 

рук и др. 
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В ходе работы с детьми с использованием конструктивного материала уточняются 

и закрепляются названия цветов спектра иих словесное обозначение, проводятся 

сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. 

Элементы конструирования (непредметного, предметного) включаются в подгрупповые  

и индивидуальные занятия с детьми. 

Педагогические ориентиры: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

-формирование представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

-формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
• продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность  

анализа) с помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного 
анализа; 

• продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть 
части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их 
функциональное назначение; 

• продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
картинок (две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух 
до пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

• учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных работ; 
• знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь 

в виде «пошагового» планирования с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий; 

• знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить 
среди нескольких построек ту, которая изображена на образце; 

• развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов 
(зрительно и на ощупь); 

• формировать у детей представления о форме, величине, пространственных 
отношениях, учить отражать их в слове; 

• совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взор; 
• учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый уровень 

словесной регуляции); 

• развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических 
действий (второй уровень словесной регуляции). 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром 

природы. 
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире также 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют  

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в  

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

детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 
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трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела образовательной 

области «Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий, для развития лексико-грамматического строя речи, 

речемыслительной деятельности детей с ТНР. 

У детей продолжается формирование последовательных познавательных установок 

(«Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», «Почему он такой?»).  

Ребенок 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 и т. д. 

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое внимание 

обращается на становление и расширение экологических представлений детей, 

ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной функциями 

человека в природе, что интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в направлении 

формирования социальных представлений. 

Педагогические ориентиры: 
• продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он 
такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»; 

• расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и 
способах питания животных и растений; 

• формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — 

осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в 
жизни людей, животных, растений; 

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной); 

• развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов 
из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию 
содержания литературных произведений по ролям. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

В старшем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико- 

синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математического 

развития. Дети с нарушениями речи, так же как иих сверстники с нормальным речевым 

развитием, осваивают правила счета, овладевают общепринятыми эталонами формы,  

величины, проявляют интерес к процессам измерения. 
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Формирование элементарных математических представлений осуществляется 

комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот процесс включаются не 

только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много внимания уделяется 

дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с  

водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, 

плоскостными и объемными моделями. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений проводит воспитатель. Профилактику нарушений 

счетной деятельности (профилактику дискалькулии) осуществляет учитель-логопед в 

процессе индивидуальной логопедической работы. 

В процессе предматематической подготовки и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно- 

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. 

Педагогические ориентиры: 
• учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью 

пантомимических средств после предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов; 
• формировать представления детей о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих 
множество, и их качественных признаков; 

• учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество 
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество хлопков  
(ударов) на слух; 

• формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать 
двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять 

в ряд, брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал и т.п.); 

• развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 
взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.; 

• учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их соответствующим 
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, 
конструировать, лепить); 

• развивать способность детей определять пространственное расположения 
предметов относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо 
мной); 

• учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 
игровых упражнений; 

• учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары,  

кубы, круги, квадраты), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, 
высокий — низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы); 

• учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии  
свойств, определять элементарные отношения сходства и отличия; 

• формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных  
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать 

и называть реальные явления и их изображения — контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и элементарных 

коммуникативных умений(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие»).Основной целью работы в рамках данной образовательной 

области является формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становятся базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в 

повседневной жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи 

детей, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых  

должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной 

пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя  

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают 

стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. В 

группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Педагогические ориентиры: 

• преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 
ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со 
взрослыми и со сверстниками; 

• формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 
ребенок»; 

• развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

• обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 
высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном 
уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

• разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 
движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 
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светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками; 

• уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его 
в простые фразы; 

• стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 
действий (вербализация действий детьми); 

• формировать элементарные общие речевые умения детей; 
• учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 
коммуникативных высказываний; 

• воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания  
речи; 

• формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 
грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

• учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и  
повествовательной форме; 

• закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 
со взрослыми; 

• стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 
инициативность, потребность задавать вопросы; 

• учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения 
и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний; 

• расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

• развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 
диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 
вовлекая детей в разговор; 

• знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание 
литературных произведений по ролям. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок в возрасте 5-6 лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития, стимулируют интерес детей (с учетом национально-регионального 

компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным 

произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, живописи. 

Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать полученные 

представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. Усиливается  

интеграция этой образовательной области с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Музыкальная деятельность. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в  

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 
 

Изобразительная деятельность. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи 

являются занятия, входе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из  

особенностей их психомоторного развития. 

По мере формирования представлений детей об окружающей действительности, 

приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на обучение их 

самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся передавать 

связное содержание по мотивам художественных произведений и на основе своего 

собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

Данный раздел программы ориентирует взрослых участников образовательного 

процесса на понимание того, что, являясь универсальной способностью человека как 

представителя рода, способность к эстетической деятельности на элементарном уровне  

не требует целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать соответствующую 

возрастным особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной 

деятельностью. При создании такой среды следует учитывать, что, кроме 

общечеловеческих характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие 

изобразительной деятельности. В этой среде должно быть максимально полно и 

разнообразно представлены (с учетом национально-регионального компонента) 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из 

дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда,  

расписная посуда). Эти предметы необходимо использовать в игровой деятельности, 

при ознакомлении с окружающим миром и в процессе развития речи детей. 

Основное внимание в этот период обращается на закрепление у детей ощущений 

удовольствия и радости, которые доставляют человеку гармония цвета, красота рисунка  

или поделки. Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать,  

что эстетическое развитие ребенка с нарушениями речи в процессе изобразительной 

деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное 

познание окружающей действительности, ощущение радости, возникающей в процессе 

творчества. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам  

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В  

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
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(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей должно поощряться. 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 и др. 

Тематика детских рисунков должна отражать содержание лексических тем, которые 

осваивают дети на занятиях с логопедом. 

Следует обратить внимание на то, что на этой ступени обучения решаются 

конкретные изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для 

этого требуются определенные условия: наличие постоянного места и необходимого 

материала, проработка организационных вопросов, так как большинство детей требуют  

поддержки со стороны взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении 

выбранного ребенком вида занятия и замысла, который он будет реализовать. На 

данном этапе обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в одном рисунке 

изображать нескольких предметов, объединяя их общим содержанием, располагая их  

соответствующим образом на листе: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по  

всему листу и т. д. Дети осваивают способы включения в рисунок разных цветов и 

оттенков для передачи настроения в сюжетной картинке. 

Педагогические ориентиры: 

• Формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 
деятельности, ее процессу и результатам; 

• развивать художественно-творческие способности детей; 

• развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 
• закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, 
кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

• развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 
устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? 
Чем отличается?»). 

• закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, 
мелом, мелками и др.; 

• учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и 
волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать 
прямые и наклонные линии; 

• учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 
• продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым,  

коричневым, фиолетовым, серым, голубым; 

• знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

• формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, 
середина; 

• формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — 
маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — 

тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче); 

• учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

• закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа; 
• учить детей закрашивать контурные изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 
• закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: 
длинные, короткие, толстые и тонкие; 
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• закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания 
кончиком кисти листа бумаги; 

• знакомить детей с приемами декоративного рисования; 
• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

• совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из 
готовых форм; 

• закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых 
форм; 

• учить детей приемам рваной аппликации; 
• продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать 
прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

• учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, показывать 
и называть их, передавать в изображении целостный образ предмета; 

• учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, 
постепенно подводя к пониманию оценки; 

• учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных работ; 

• знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, 
филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с малыми 

скульптурными формами; 

• знакомить детей с произведениями живописи. 
 

В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»в 

разделе «Музыкальная деятельность» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах).Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых  

метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и 

трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети 

учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение(скачущую 

лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, морской 

прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети 

продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны. 

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные 

приемы и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов. Педагог 

побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

В   этот   период   происходит   активная   интеграция   образовательных   областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической 

работы.   Музыкальные,   физкультурные   и   логопедические   занятия   имеют   общую 
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составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: 

четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания  

двигательной программы при выполнении последовательно и одновременно 

организованных движений. Значимыми остаются упражнения по развитию движений 

кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти 

упражнения целесообразно включать в различные интегрированные занятия с 

использованием музыки. 

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и 

в самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с  

природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же 

мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах.  

Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать  

связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом ит. п. 

Педагогические ориентиры: 

• продолжать воспитывать  культуру слушания музыки детей, развивать умение 
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

• развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки; 

• развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 
музыкальной грамоты; 

• развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 
ими певческих навыков; 

• учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; 

• развивать чувство ритма, серийность движений; 
• учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

• учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, 
лошадки и др.; 

• учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную; 
• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, 
платочками, погремушками, мячами, шарами и др.); 

• продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать 

одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой  
одной рукой; 

• стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

• учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 
руководителя; 

• учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому; 

• учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого; 
• продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных 

инструментах (свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения. 

 

Конструктивная деятельность. 
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Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а 

учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры иигровые упражнения с 

ним для совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы движений 

рук и др. 

В ходе работы с детьми с использованием конструктивного материала уточняются 

и закрепляются названия цветов спектра и их словесное обозначение, проводятся 

сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. 

Элементы конструирования (непредметного, предметного) включаются в подгрупповые  

и индивидуальные занятия с детьми. 

Педагогические ориентиры: 

• закреплять конструктивные умения и навыки; 

• продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности; 

• развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 
• закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, 

кирпич, пластина); 

• формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы детских 
строительных наборов и реальные предметы по размерам; 

• продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность 
анализа) с помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного 
анализа; 

• учить детей создавать знакомые постройки из нового строительного материала; 
• учить детей воссоздавать знакомые постройки по представлению и словесному 

заданию; 
• продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть 

части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их 
функциональное назначение; 

• продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
картинок (две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух 

до пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

• учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных работ; 
• знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь 

в виде «пошагового» планирования с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий; 

• знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить 
среди нескольких построек ту, которая изображена на образце; 

• учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика,  
геометрические фигуры) и палочек; 

• учить детей моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

• развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов 
(зрительно и на ощупь); 

• формировать у детей представления о форме, величине, пространственных 
отношениях, учить отражать их в слове; 

• совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взор; 
• поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные 

умения в ролевых играх; 

• учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания (первый уровень 
словесной регуляции); 

• развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических 
действий (второй уровень словесной регуляции). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь   между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно- воспитательной 

деятельности. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. Задачи и содержание образовательной области «Физическое 

развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Физическая культура 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и 

произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно 

повторяют упражнения, следят за своей осанкой при выполнении различных видов 

ходьбы. Главная задача состоит в том, чтобы научить детей технически правильно 

выполнять  общеразвивающие движения и совершенствовать их двигательную 

координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих,   спортивных, 

музыкально-ритмических упражнений, содействует не только формованию у детей 

жизненно важных навыков, но и развитию физических качеств. В то же время педагог 

использует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития 

физических качеств. При этом следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у 

ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростно-силовые качества. В 

этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не иначе, они 

понимают пользу упражнений,  связь  между  способом выполнения  и конечным 

результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, могут 

многократно повторять упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и 

выполняют все команды, данные педагогом, более организованы и дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста используется 

повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, 

но легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо отметить, что упражнения на 

быстроту не должны быть продолжительными, широко используются интервалы для 

отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть 

ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать 

(3−4 раза). На этой ступени обучения дети овладевают: 

– скоростным бегом: 15−20 м. пробегать  дистанции 2−3 раза в I полугодии и до 4−5 

раз — во II полугодии; 

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа; 
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– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением  

темпа. 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осуществляется с 

речевым сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных текстов. 

Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса 

задает их амплитуду и выразительность. Воспитатели и инструктор по физической 

культуре широко используют в специально организованных занятиях, в режимные 

моменты подвижные игры для закрепления у детей навыков основных движений. Для 

этого наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на 

ориентировку в пространстве и внимание(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»).На этой ступени обучения детей 

активно обучают музыкально-ритмическим движениям, с элементами логоритмики. 

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, в овладении 

правилами безопасного поведения, социальным опытом, в использовании всех 

доступных средств общения, прежде всего, речевого, с детьми и взрослыми, речевыми 

умениями (совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов использования 

различных пособий, выражение своих желаний, оценочных суждений, предложение 

своих вариантов движений, правил), в отражении в подвижных играх различных 

образов, в обыгрывании действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен, 

в формировании привычки чередовать малоподвижные виды деятельности с активным 

двигательным отдыхом, в расширении представлений о человеке, его возможностях, 

благоприятных условиях жизни (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие»). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» опирается на уже  

усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и расширяясь за счет включения нового  

материала. Таким образом, реализуется принцип концентричности в построении 

программного содержания работы по данной образовательной области, который 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Основной 

формой коррекционно-развивающей работы в этот период остаются занятия по 

физическому воспитанию, которые дополняются различными видами гимнастик (для  

глаз, адаптационной, корригирующей), закаливающими процедурами, подвижными 

играми. С детьми проводятся спортивные досуги, праздники и развлечения. Для 

успешного освоения детьми образовательной области «Физическое развитие» 

воспитатели и инструктор по физической культуре организуют совместную 

деятельность с ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. 

Продолжается формирование у детей правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и физических упражнений 

дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять самостоятельность, двигательную  

активность, интерес к подготовке места занятий и последующей уборке его. Взрослые  

привлекают детей к посильному участию в подготовке к физкультурным праздникам,  

стимулируют проявление их творческих способностей в процессе изготовления 

спортивных атрибутов. 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует 

формирование у них потребности в физическом совершенствовании, в поддержании 

своего здоровья с помощью физических упражнений, занятий спортом. Особое 

внимание обращается на обучение детей соблюдению правил безопасного поведения в 

подвижных играх, при обращении со спортивным инвентарем и. п. 

Педагогические ориентиры: 
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• развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя 
двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; 
• развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно- 

моторную координацию; 

• формировать у детей навык владения телом в пространстве; 

• развивать одновременность и согласованность движений; 

• учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

• формировать у детей навыки сохранения равновесия; 

• учить детей выполнять повороты в сторону; 

• учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 
• учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

• учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп 
(быстрый, средний, медленный); 

• учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; 

• при беге парами согласовывать свои движения с движениями партнера; 
• учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

• продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не 
менее пяти раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании; 

• учить детей ползать разными способами; 
• формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной 

веревочной) лестнице; 

• развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в 
соответствии с вербальным и невербальным образом; 

• продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 
сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

• формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане 
игры и эстафеты. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее 

представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его 

элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах работы, и прежде 

всего, в ходе режимных моментов, в совместной деятельности детей и взрослых, 

направленной на уточнение и закрепление навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков. Именно эти направления работы с детьми являются 

основополагающими в данном разделе. 

Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и 

закреплению их проводится во время, предусмотренное для самостоятельной 

деятельности детей. На этой ступени обучения важно вовлекать детей в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

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

дня, здоровым образом жизни. 

Формируя и развивая коммуникативные навыки детей с ТНР, совершенствуя 

средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям ,вызывая стремление 

следовать положительным примерам, организуют беседы о способах выполнения 

гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила 



38 
 

поведения в различных общественных местах. Обучая детей приемам 

самообслуживания, взрослые используют естественные бытовые и специально 

создаваемые образовательные ситуации, игры, игровые упражнения, чтение 

художественной литературы, просмотр иллюстративного материала, видеоматериалов. 

В процессе этой работы педагоги и психологи решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происходит в 

системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в себя воспитание 

у детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, что осуществляется в процессе общения 

детей со взрослыми и сверстниками. В этот период педагоги разнообразят условия для 

формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную 

бытовую среду. 

Ребенка с речевыми нарушениями необходимо стимулировать к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к выполнению процедур личной гигиены, к их 

правильной организации (умывание, мытье рук при незначительном участии взрослого, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этом возрасте ребенок становится особенно активным в самообслуживании, 

стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.  

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию 

происходит в тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной 

работы. Большое значение при этом имеет его взаимосвязь с содержанием 

логопедических занятий и различных образовательных областей. Для решения задач 

образовательной области «Физическое развитие» в разделе «Представления о здоровом  

образе жизни и гигиене» на этой ступени обучения детей с ТНР особое значение имеет  

формирование у них представлений о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые знакомят детей на доступном для них уровне со строением тела  

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям первые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию, предлагаемую взрослым, о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных  

привычках, приводящих к болезням. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в разделе 

«Представления о здоровом образе жизни» интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» в плане формирования у детей представлений 

об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупредить и  

как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети с ТНР усвоили  

речевые и неречевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

соответствующих обстоятельствах нездоровья. 

Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения формируются  

последовательно-параллельно и многократно повторяются, расширяются и уточняются с 

использованием различного игрового оборудования. При этом происходит перенос 
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опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, а соблюдение правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения — во взаимодействие со сверстниками. 

Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с детьми с 

речевыми нарушениями. Наиболее успешно это осуществляется входе совместных со 

взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека»(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе 

жизни является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые они  

регламентируют. Дети должны иметь представление о разных общеупотребительных  

знаках безопасности: информационных, предупреждающих, запрещающих(интеграция с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»). В обучении детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги,  

психологи и другие специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, 

которые активно обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни,  

показывая это, прежде всего, на своем примере. 

Для реализации программных задач взрослым потребуется методический и 

иллюстративный материал, а также соответствующее игровое оборудование. 

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

осуществляется комплексно, что предполагает: 
• постановку и решение различных воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития 
детей с нарушением речи; 

• создание соответствующей предметно-развивающей среды; 
• организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни детей 

(город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной 
организации. 

Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и 

здоровье оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальным знаниям, 

сколько по скорости и легкости их усвоения, овладению приемами мыслительной и 

двигательной деятельности. Для успешной реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» важно расширять взаимодействие с семьями детей, обращая 

внимание родителей на необходимость активного стимулирования желаний и 

потребностей детей в формировании навыков здоровьесберегающего поведения. 

Педагогические ориентиры: 

• способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 
поведения; 

• развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 
особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 
физкультура и пр.; 

• формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого описывать свое 
самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 
боли и т. д.; 

• закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру поведения  
за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного 

пользования; 

• формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю гимнастику, 
различные закаливающие процедуры с незначительной помощью взрослого или 
самостоятельно; 
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• закреплять навыки орудийных действий детей в процессе самообслуживания; 
• расширять представления детей о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

• формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 
• развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 
одевания, приема пищи; 

• воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 
взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и здорового образа жизни (на 
основе игрового сюжета); 

• воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь друг к 
другу при выполнении процессов самообслуживания (причесывание, раздевание 
и одевание), умение благодарить друг друга за помощь; 

• формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые 
средства общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, полезно — вредно для 

здоровья, опрятно — неопрятно); 

• поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые игры, 
отражающие ситуации, в которых нужно проявлять культурно-гигиенические 
умения, умение вести себя при возникновения болезненных состояний; 

• учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 

действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 
изображающих игровые ситуации о процессах самообслуживания, гигиенических 

и лечебных процедур; 

• продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о  

правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о здоровом 
образе жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее 

значимых ситуаций и объектов; 

• продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, необходимыми для  
игр (сюжетно-ролевые игры с использованием игрового комплекта «Азбука 

здоровья и гигиены»): реальными и отраженными в знаках (знаки 

информационные, предупреждающие и запрещающие (по три-четыре знака); 

• стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслуживания, 

безопасного поведения в доме, в природе и на улице в различных играх и игровых  

ситуациях; по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно (вместе с 
педагогом с помощью комментированного рисования) вспоминать реальную 

ситуацию, в которой требовалось применить те или иные навыки; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 
• создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и коррекции физических недостатков ребенка, исходя из 

его индивидуально-типологических особенностей; 
• проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на улучшение 

венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

повышения силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 
расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; 

• снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей, 
поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,  

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно- 

развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие», как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 

1. Социализация, развитие общения. 

2. Ребенок в семье и обществе. 

3. Формирование основ безопасности. 

4. Самообслуживание, трудовое воспитание. 

 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Совместная образовательная 

деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира  

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

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. В этот период в рамках этой образовательной области большое 

внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей подготовительного к школе возраста активно  

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие,  

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с нарушениями речи. 

 

Социализация. Развитие общения. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот  

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
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дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

В это время происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством 

педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет 

освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры- 

драматизации).Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, 

театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, 

прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются  

более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, 

которое впоследствии делает возможным применение таких психокоррекционных 

технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются  

сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. В этот период дети 

учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся командные  

и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения заданий,  

групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. (Содержание работы с 

детьми с использованием подвижных игр представлено в разделе «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».) 

В этом возрасте возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится 

дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с 

использованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.) 

 

 
 

Ребенок в семье и обществе. 

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе 

играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим  

бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела проводит воспитатель в процессе совместной 

образовательной деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые 

организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Педагогические ориентиры: 

• продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 
демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 
моделирования социальных отношений; 

• формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 
государственной символике, гимне страны и т. д.; 



43 
 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 
человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

• обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 
отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 
(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 
людей, транспортные средства и др.); 

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной); 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день 
Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 
праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

• расширять представления детей о художественных промыслах (различные 
росписи, народные игрушки и др.); 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, 
часть — целое, род — вид). 

 

Реализация содержания раздела «Формирование основ безопасности» происходит 

в специально организованной образовательной деятельности, направленной на 

обогащение жизненного опыта детей. В процессе овладения правилами безопасного 

поведения в окружающем мире дошкольники вместе со взрослыми решают предметно- 

практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, 

необходимые для собственной безопасности и безопасности окружающих людей 

(взрослых и сверстников), природы, животных. Основное внимание обращается на 

формирование у детей умений принимать игровую и учебную задачу, которую нужно  

решить, действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной 

безопасности и т. п. Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых 

актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для 

выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать 

дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил 

безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия,  

осознавая их правильность или неправильность. При этом важным является 

вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, 

социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает: 

ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в 

различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности; 

организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам безопасного 

поведения; 
• развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на 

соблюдение правил безопасности; 

• формирование способности детей к моделированию и символизации в 
обучающих играх; 

• индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с 
ТНР в процессе игр и игровых упражнений; 
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• последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи 
правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые в  

повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в образовательной 

организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному поведению в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Педагогические ориентиры: 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных  
правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, 
мультфильмами и т. п.; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для 

жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым  
содержанием; 

• формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в 
стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 
пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т.п.; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 
интеллектуальными особенностями детей); 

• расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми 

материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в 

окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах  

светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка 
макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры; 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной 

передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, 

включение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость 
согласовывать свои действия со взрослыми; 

• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 
соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие 

реакции по ходу игры; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, 

• взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и  

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи 

детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять 
семантику слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т.п.); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных  
и потенциально опасных ситуациях; 
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• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест 
отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для  

окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания 

взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом и т. д.); 

• формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 
Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи направлено на  

совершенствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к 

здоровому образу жизни именно эти направления работы являются 

основополагающими. 

Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» является 

основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он реализуется в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам,  

которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться  

за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных  

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.)располагается в определенных 

местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их 

местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные символы 

(картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных 

бытовых и игровых ситуациях. 

В реализации задач раздела принимают участие все педагоги, однако ведущая роль 

здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом  

воспитании играют родители, которые активно включают детей в доступные им 

трудовые процессы. 

Педагогические ориентиры: 

• стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 
относительной независимости от взрослого; 

• продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 
отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то  
есть тому, кто в ней нуждается; 

• учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 
заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

• совершенствовать трудовые действия детей; 
• совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий; 



46 
 

• учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 
• учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

• закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с 
педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 
взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

• закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции 
(вместе со взрослым); 

• продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 
бросовыми материалами, бумагой и т.п.; 

• воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении 
пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

• воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной 

организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие 

листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать 
грядки и клумбы вместе со взрослыми); 

• воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека 
(предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.); 

• пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 
природного, бросового материала, ткани и ниток; 

• совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным 
материалом; 

• развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 
изготовлении поделок; 

• учить детей работать на ткацком станке(индивидуально); 
• учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали 

из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 

• продолжать учить детей пользоваться ножницами; 
• учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 
• расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно- 
бытовом, в природе, ручном); 

• совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам 
труда и при формировании навыков самообслуживания; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

На данном этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 
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исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, так же как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжается развитие у детей с ОНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по 

объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции 

(созданные как по заданию, так и по собственному замыслу).Детей знакомят с 

составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что 

является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей 

предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно 

использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном 

обозначении пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в 

«Программе» большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей  

конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных 

навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. 

Педагогические ориентиры: 

• продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 
• формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 
деятельности; 

• учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 
конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие 

«детские архитектурные наборы»; 
• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 
функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции; 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 
конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, 
больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше 

— ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом выражения 

внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе; 
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• развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 
строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 
рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных 

способов сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного 

материала (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка делали на  
деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

• совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные 

движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и 
мелкого строительного материала, собственно конструирования; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных 
построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания  

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр; 

• учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 
создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

• закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 
иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 
процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и 
т.п.; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 
собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 
словесным отчетом); 

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни 
и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), красота и 

соотнесение постройки с окружающей средой и т.п. 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром 

природы. 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные 

представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми 

представлений. Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем  

мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной 

образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в 

зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия 
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детей в различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих 

речевого общение со взрослыми и 

сверстниками. К таким видам детской деятельности можно отнести игровую, 

изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование элементарных 

математических представлений. 

Педагогические ориентиры: 

• развивать речевую активность детей; 
• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни,  

способах питания животных и растений; 
• продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер,  

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — 

осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в 
жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

•  продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной); 

• развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности  
лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

• учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 
произведений наглядные модели, символические средства, схематические 
зарисовки, выполненные взрослым; 

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,  
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

• учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

• учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, 
часть —целое, род —вид). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений детей с ТНР 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе их 

предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной категории в  

старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще часто 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 

элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы 

действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду 

при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению 

пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей большое 

значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и 
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подвижные игры),трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у детей 

развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, 

зрительно-пространственные представления, проводят работу по увеличению объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического 

мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической деятельности и ее 

контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний 

в этот период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих 

успешность развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной 

деятельности и применение математического опыта в практической жизни. Дети 

овладевают наиболее сложным психологическим действием — решением 

арифметических задач. 

На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, 

которые затем они используют в своей математической деятельности. Наряду с 

общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-логопед 

осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дискалькулии 

у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения 

счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

Педагогические ориентиры: 
• расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя  

многообразие игр на классификацию и т. д.; 
• совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их 
объемных и плоскостных моделей; 

• расширять формы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей; 

• развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

обстановке, в игровой ситуации, на картинке; 
• в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество; 

• учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к 
группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе  
слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно 
пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; 

• знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения  
детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на  

этапе готовности к школьному обучению); 

• учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 
количеством предметов; 
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• обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из  
деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая 

цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

• формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 
последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, 

выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим 
словом; 

• решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 
используя наглядный материал в пределах десяти; 

• решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения (палочки, 
геометрические фигуры); 

• развивать умение детей определять пространственное расположение предметов  
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

• учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 
горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 
самостоятельно), исходя из логики действия; 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

• формировать у детей представления об окружности и круге, учить их 
пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности; 

• учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары,  
кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), 

по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, 

толстый — тонкий, длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти); 

• учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная 

призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по 
словесной инструкции, а также определять форму предметов в окружающей 

действительности; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 
фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах 
деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

• знакомить детей   с   понятиями   «точка»,   «прямая   линия»,   «кривая   линия», 
«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

«отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 
• учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, 

мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

• формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным  
признакам узнавать(в природе, на картинках) и называть реальные явления и их  

изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

• учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие 
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также  
свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 
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• развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в  
речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, 
количество и т.п.). 

• развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и  

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнениеи 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах 

и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются  

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными  

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный 

уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки- 

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного 

уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

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

особенностей и возможностей развития детей данного возраста с речевыми проблемами.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

• развивать речевую активность детей; 
• развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, 
вовлекая детей в беседу; 

• обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 
• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально  

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 
неречевые средства коммуникации; 
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• учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то  
есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

• развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 
отношений; 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала?Что потом?»); 

• развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

• учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 
поведения и отражать это понимание в речи; 

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению  

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,  
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

• учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

• продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 
• знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание  

по ролям; 

• учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 
поведения и отражать это понимание в речи; 

• обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 
правильности лексического и грамматического оформления связных 
высказываний; 

• учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 
средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению  
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 
предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

• учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»; 

• разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование  
картинного плана литературного произведения и т. д.; 

• продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

• формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 
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• знакомить детей с понятием «предложение»; 

• обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

• обучать детей элементарным правилам правописания. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На этом этапе обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им 

удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 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 детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате 

обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Продолжается целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и результативного компонентов 

изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, 

его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная направленность 

содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в  

процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного  

планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, 

головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. 

Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся показывать 

и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

Педагогические ориентиры: 

• развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя  
потребность детей участвовать в ней; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 
материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 
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рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

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

• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 
смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

• расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью  
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства 
объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

• учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 
передавать их содержание; 

• учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом,  
словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 
обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 
различные языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 
фломастерами; 

• совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать 

на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 
круговыми движениями, расплющивать); 

• знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 
(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 
матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

• учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, 
соединять части и пр.); 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление 
лепить самостоятельно; 

• учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце 
работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

• закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 
аппликации, лепке, рисовании; 

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

• формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать 
этапы и последовательность выполнения работы; 

• расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства 
выразительности, передающие характер образа; 

• продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, 
хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы 
народного декоративно-прикладного искусства; 

• развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного  

образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов. 

 

Музыкальная деятельность 
Реализация содержания раздела направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о  

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
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дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, 

оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются 

в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре 

и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель вместе с 

воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель- 

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

Педагогические ориентиры: 
• продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у 

них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать 
музыку, петь, танцевать; 

• воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 

• обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке; 

• накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов; 

• обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
форм и средств музыкальной выразительности. 

• развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 

• развивать умение чистоты интонирования в пении. 
• способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 
• обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в 
играх самодельные музыкальные инструменты; 

• совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и  
4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения  
по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 
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• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, 
чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 

4/4; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 
(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая  

ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по 

периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать 
движение; 

• совершенствовать танцевальные движения детей; 
• учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их  

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и 
др.); 

• стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 
оркестровок. 

• развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в  
коллективной музыкальной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическая культура. 

Движения детей подготовительного к школе возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться  

волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не 

иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным  

результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут  

многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения  

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому 

в ходе физического воспитания детей большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, вовремя спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно- 

развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.  

Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 
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корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в  

ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают 

элементы аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 

• учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 
• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 
• закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 
зрительно-моторной координации движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 
• совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
• учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

• учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге 
парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 
сохранением равновесия; 

• учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести- 
семи раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять 
энергичный толчок кистью и т.п.; 

• продолжать учить детей ползать разными способами; 
• формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников,  
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

• развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 



59 
 

• учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с 
элементами спорта; 

• уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения,  
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. 
д. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах организации 

работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, 

как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и 

уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этом дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в  

организации процесса питания, режимных моментов. В этот период является значимым  

расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и  

взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и  

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья  

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

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а  

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. Наиболее успешно это осуществляется в ходе  

совместных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, 

«Поликлиника», «Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой 

«Семья», «Детский сад». В этом случае большое значение приобретает организация 

предметно-развивающей среды. 
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Как и на предыдущих этапах обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей 

становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

Педагогические ориентиры: 
• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления 

полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и 

одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в 
шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду,  

пользоваться предметами личной гигиены; 

• расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды,  
уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

• продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг 

друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, 
взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

• формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 
закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая 
вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем 
самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

• продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и 
называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены 

процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 
культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в 

доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации 
по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, 
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 
• создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого 
ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц,  

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 
• продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; 

• стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 
ситуациях нездоровья; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей  и в соответствии с 
этим проводить профилактику умственного и физического переутомления детей 
в разные режимные моменты; 

• стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей  
эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным 
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миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, 

организация здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми 

дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.). 

 

Вариативная часть программы. 

 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 
 

Изобразительная деятельность в старшей группе 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет. 
 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно - 

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого 

образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 
 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач. 
 

► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика,  

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 
 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из ка- 

ких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 
 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 
 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атри- 

бутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых  

сказок и мультфильмов). 
 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 
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► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания  

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих 

работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в 

разное время года). 
 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, 

спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела  

или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; со- 

гнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи 

между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними  

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 
 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 
 

► Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву,  

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. 
 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать  

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом 

кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности 
 

в логопедической группе (5-6 лет) 
 

 

 
 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлое лето» 
 

«Летняя палитра» 

 

 

«Деревья в нашем 

парке» 
 

«Кошки на 

окошке» 

Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами. 
 

Создание беспредметных (абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой палитры. 
 

Рисование лиственных деревьев по представлению с 

передачей характерных особенностей строения ствола и 

кроны. 

 

Создание   композиций   из   окошек   с   симметричными 
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  силуэтами кошек и декоративными занавесками разной 

формы. 

Октябрь «Осенний 

натюрморт» 
 

«Осенние 

листочки» 

 

 

«Игрушка 

дымковская» 

 

 

«Нарядные 

лошадки» 

Рисование овощей по их описанию в загадках и 

шуточном стихотворении; развитие воображения. 
 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их 

форму карандашом и колорит - акварельными красками. 

 

 

Знакомство с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 
 

Декоративное оформление вылепленных лошадок по 

мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и штрихами). 

Ноябрь «Золотая 

хохлома» 

 

 

«Белая берёзка» 

 

«Лиса-кумушка» 
 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование 

узоров из растительных элементов (травка, Кудрина, 

ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи. 
 

Рисование осенней берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник 
 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: 

создание контрастных по характеру образов одного героя; 

поиск средств выразительности. 
 

Свободное экспериментирование с разными материалами 

и инструментами: опредмечивание-«оживление» 

необычных форм. 

Декабрь «Белая берёза под 

моим окном…» 
 

«Волшебные 

снежинки» 

 

«Еловые веточки» 
 

«Кошка с 

котятами» 

Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное сочетание 

разных изобразительных техник. 
 

Построение кругового узора из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 
 

Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский венок» 
 

Учить детей рисовать пушистый мех животного с 

помощью жёсткой кисти. Учить составлять композицию, 
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  учитывая передний и задний план. Развивать 

наблюдательность, самостоятельность, творческую 

активность 

Январь «Весёлый клоун» 

 

 

«Весело качусь я 

под гору в сугроб» 

 

(2 занятия) 

 

 

«Сказочная 

гжель» 

Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме -в движении и с передачей мимики 

(улыбка, смех). 
 

Развитие композиционных умений (рисование по всему 

листу бумаги с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

 

 

 

 
Познакомить детей с традиционным русским 

промыслом- «гжельская керамика»; освоить простые 

элементы росписи (прямые линии различной толщины, 

точки, сеточки). Воспитывать уважение к народным 

умельцам. 

Февраль «Наша группа» 

 

 

«Волшебные 

цветы» 

 

«Папин портрет» 

 

 

«Милой мамочки 

портрет» 

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в 

своей группе детского сада; сотворчество и 

сотрудничество. 
 

Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений; освоение приёмов видоизменения 

и декорирования лепестков и венчиков. 
 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди 
 

Рисование     женского     портрета     с     передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека. 

Март «Солнышко 

нарядись» 

 

 

«Солнечный цвет» 

 

«Дымковская 

барышня» 
 

«Весеннее небо» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно- 

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 
 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков. 
 

Декоративное оформление вылепленных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, штрихами. 
 

Свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой растяжки «по 



65 
 

  мокрому». 

Апрель «Я рисую море» Свободное экспериментирование с акварельными красками и  

разными художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому. 

 
«Морская азбука» 
 

«Превращения 

камешков» 

Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: 

рисование морских растений и животных, названия которых 

начинаются на разные буквы алфавита. 

  

«Наш аквариум» 
Создание художественных образов на основе природных 

форм (камешков). Освоение разных приёмов рисования на 

камешках различной формы. 

  
Составление гармоничных образов рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Май «Зелёный май» 

 

 
 

«Радуга-дуга» 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие 

творческого воображения, чувства цвета и композиции; 

расширение «весенней» палитры. Воспитание 

художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

  
«Неприбранный 

стол» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно- 

выразительными средствами. Воспитание художественного 

интереса к природе, отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в изодеятельности. 

  

 

 

 
«Рисуем музыку» 

Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. Учить 

детей рассматривать натуру, сравнивая длину, ширину, цвет,  

форму предметов. Учить делать подготовительный набросок, 

т.е. строить рисунок, намечая основные контурные очертания 

простым карандашом; затем закрашивать акварельными 

красками. 

  
Продолжать развивать творческую активность и воображение 

детей. 

  
Учить ассоциировать музыку со своим настроением, называть 

своё душевное состояние и выражать его на бумаге при 

помощи цветовых пятен, линий, образов. Закреплять умение 

детей смешивать цвета. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня  

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

• совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 
• коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

• самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 
воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с1 сентября по 30 

мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. В летний  

период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее  

возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально- 

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), 

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. Содержание обследования 

непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой. Оценка результатов обследования обеспечивает  

возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии 

каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов  

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в  

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 
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учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их  

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. Количество срезов для отслеживания 

динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется проводить два среза: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 
группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 
работы; 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 
ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 
дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Новогодний праздник», «Поездка в 

гости на поезде», и др. 

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Убираем в доме у куклы Ксюши», 

«Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», «Уборка квартиры с мамой», 

«Убираем квартиру всей семьей», «День рождения дочки», «День рождения сыночка», 

«Праздник Пасхи дома», «Утро в семье», «Новогодний праздник дома: подарки друг  

другу» и др. 

«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с любимыми 

игрушками на корабле», «Строим автобус», «Строим корабль и отправляемся в 

плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет» и др. 

«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для уборки дома», «Магазин 

игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», «Покупаем инструменты для ремонта и 

стройки», «Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» и др. 

«Поликлиника — больница»: «Врачи скорой помощи едут к заболевшей девочке», 

«Вызов врача на дом», «Доктор Айболит», «Лечебница для животных», «Ветеринарный 

врач принимает больных зверушек», «На массаже», «Осмотр врача в поликлинике», 

«Процедурный кабинет» и др. 

«Азбука   дорожного   движения»:   «Дети   с   родителями   переходят    улицу», 

«Переходим улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили», «Поездка на транспорте 

в музей игрушек» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся  

дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных человечков», «Пожарные 

тушат пожар» и др. 

«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер делает 

прически мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской», «Салон красоты для  

маленьких модников и модниц» и др. 
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«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы иухаживаем за 

растениями в саду» и др. 

 

На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы):«Ветер, ветер», 

«Дождь идет», «Капельки», «Падающие листья», «Под дождиком», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна» и др. 

На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: «Дождик», 

«Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и 

ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Театрализованные игры:«Алѐнушка», «В гостях у солнышка», «Два котенка», 

«Детки в клетке», «Зайчики и бельчата»,«Заюшкина избушка», «Зимняя сказка», 

«Золотая осень», «Кот, петух и лиса», «Кошкин дом», «Кто в лесу живет?», «Лиса и 

зайцы», «Лягушата и бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша обедает», 

«Мишутка», «На машине», «Осенняя сказка», «Перчатки», «Песенка друзей», 

«Прогулка за грибами», «Путешествие в зимний лес», «Рукавичка», «Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Собака со щенятами», «Тихая сказка», «Три  

котенка», «Три медведя», «Трусливый огурчик», «Усатый-полосатый», «Утята и 

цыплята», «Цыпленок и утенок», «Чьи детки лучше?» и др. 

 

Игры с природными материалами. 

 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное— не дорожное» слово», «Как 

избежать неприятности», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь  

зимой и летом», «Назови иопиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, 

мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», 

«Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим 

дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на тему «Одежда, 

обувь, посуда» и т. п. 

 

Дидактические игры: «Знаки у железнодорожного переезда», «Машины на дороге», 

«Пирамидка-светофорик», «Поезд едет — пешеходы стоят», «Пожарная машина», 

«Светофор» и др. 

Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и играем в парке», 

«Едем в гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», 

«Катаемся по городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим 

улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», 

«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле», «Поездка в гости на автобусе», 

«Пожарные тушат пожар», «Праздник елки», «Строим корабль и отправляемся в 

плавание», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др. 

 

Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с  

кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем коляску для куклы», 

«Затачиваем карандаши», «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые 

игрушки (муляжи фруктов и овощей)»,«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки 

песком», Сажаем и выращиваем лук в огороде на подоконнике», «Пришиваем пуговицы 

(с крупными отверстиями) на костюме клоуна» и др. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных материалов: 

«Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки 

(куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик» или «Построим башню: цилиндр 

(пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», 

«Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др. 

Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, внимания, 

памяти, мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, как я», 

«Собери целое», «Сложи картинку», «Что изменилось?» и др. 

 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное— не дорожное» слово», 

«Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать 

неприятности», «Кто на чем едет», «Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», 

«Мой дом, «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови 

одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», 

«Овощи и фрукты», «Парочки», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду,  

мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Сад и 

огород», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», 

«Учим дорожные знаки», «Ферма», «Чудесный мешочек», «Я помогаю маме», 

различные лото на 

тему одежда, обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник - светофор» (С. 

Михалков), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венгерск. нар.), «Заяц-хваста» (в 

обр. А. Толстого), «Земляничка» (Н. Павлова), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Кто сказал 

―мяу?»(В. Сутеев), «Мойдодыр»  (К. Чуковский), «Осенняя  сказка» (К. Ушинский), 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Тихая сказка» (С. Маршак), «Три  

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи разговоры», 

«Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», «Солнечные зайчики», «Старенькая  

бабушка» и др. 
 

Дидактические игры (с игрушками, природным материалом и настольно- 

печатные): «Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», «Игра с матрешками», 

«Катание шаров в ворота», «Катание шаров», «Ключи к замкам», «Когда это бывает», 

«Куб-хамелеон», «Листья и божьи коровки», «Логические блоки», «Логические 

кубики», «Машины и гаражи», «Найди свою метку», «Палочки Кюизенера», «Подберем 

куклам одежду», «Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», 

«Сосчитай-ка», «Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Улитка- 

путешественница» (по Ж. Пиаже), «Уточки в речке», «Цвет и форма», «Цветные 

кубики», «Цветные шары» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани», 

«Магазин игрушек», «Овощной магазин» и др. 

Режиссерские игры: пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного 

тенниса: «Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары» и др.; театр на рукавичках: 

«Веселые рукавички», «Сказочные рукавички» и др.; театр кукол бибабо: «Лиса и 

зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», 

«Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 
«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький 

флажок» (карандашом, фломастером), «Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), 

«Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего  

здесь не хватает?» и др. 

Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «Как сделать из этого 

куска пластилина...?», «На что это похоже?», «Угадайка»,«Чем отличаются?», «Что из 

этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?» и др. 

Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади 

на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и 

др. 

 
 

Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А мы просо сеяли, 

сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик», «Как на тоненький ледок», 

«Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости пришел», «Мы в снежки играем смело», «Мы — 

деревянные солдатики», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по 

дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», 

«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей 

нагрузкой 

Упражнения в ходьбе, построении, перестроении: «Автомобили и пешеходы», 

«Веселая гимнастика», «Идем по сенсорной тропе», «Петушок», «Умей слушать», 

«Ходим в шляпах в гости» и др. 

Упражнения в беге: «Букет», «Волк», «Мячи разные несем», «Рыбаки и рыбки». 

Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Лесная сказка», «Подпрыгни и подуй на 

шарик», «Спрыгни в кружок» и др. 

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Кто выше?», «Между 

булавами», «Мыши в кладовой», «Самый ловкий» и др. 

Упражнения в метании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча: «Воздушный 

шар», «Догони мяч», «Играем в мяч, сидя», «Метание мешочков», «Мяч ведущему», 

«Попади мешочком в цель», «Прокати мяч в ворота» и др. 
Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных 

группах: «Веселая гимнастика», «Веселая стирка», «Обручи», «Приглашение», «Пройди, 

не задень ворота» и др. 

Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких мышечных 

группах: «Бегущий человечек», «Болото», «Бутончик», «Веселые маляры», «Выгладим  

пеленки для сестры Аленки», «Дружба», «Кошки-мышки», «Кто кого победит», 

«Кулачки», «Лакомка», «Мышка чистюля», «Ножницы», «Пальчики здороваются», 

«Скакалка», «Солнышко», «Строители», «Углы», «Футбол», «Швейная машина» и др. 

Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их связочно- 

мышечного аппарата: «Играем в мяч сидя», «Кач-кач», «Птички», «Сидя по-турецки» и 

др. 
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Обучающие игровые ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Есть ли непорядок в моей одежде?», «Какая 

посуда нужна для нашего обеда?», «Рассматриваем себя и других детей в зеркало: 

умытый, причесанный, красиво одетый и т. п.», «Рассмотрим под лупой наши ногти», 

«Чтобы волосы были здоровыми» и т. п. 

Игры и игровые упражнения на формирование навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых навыков: с игровым модулем «Дидактическая черепаха» 

(чехол «Умелые ручки»: «Заплети косички девочке», «Посмотри, что в мешочках», 

«Расстегни (застегни) пуговки на платье», «Собери портфель» и др.),«Наливаем чай в  

чашки», и др. 

Игры для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, нарушений 

дыхательной и голосовой функции :«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», 

«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — 

низко», «Горячий чай», «Гром»», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко» 

и т. д. 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Моя одежда и обувь зимой и летом», 

«Наши чувства и эмоции», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для 

моих родителей», «У нас порядок», «Учим знаки безопасности», «Я помогаю маме» и т.  

п. 

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» 

(по С. Михалкову), «Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Мойдодыр» (по К. Чуковскому), 

«Петушок и бобовое зернышко» (по сказке в обр. О. Капицы), «Утренние лучи» (по К. 

Ушинскому) и др. 

Сюжетно-ролевые игры (см. перечень игр в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» раздел «Игра»). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашенька», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Волк-волчок, шерстяной 

бочок», «Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Дождик, 

дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» 

(шведск.), «Жили у бабуси», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Как без дудки, 

без дуды»,«Кукушечка», «Курица» (англ.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», 

«Лето», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой),«Наши уточки», 

«Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные»(шведск. песенка в обр. И. 

Токмаковой), «Пастух», «Перекликание петухов», «Пастушок» (болг.),«Песня моряка» 

(норвежск.), «Под горкой на речке», «Поедем, сыночек, в деревню с тобой», «Скок-скок- 

поскок»,   «Совушка»,   «Солнышко-ведрышко!»,   «Стучит,   бренчит»,   «Тили-бом», 

«Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «Улита, улита» и др. 

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венг. 

нар.), «Заюшкина избушка», Заяц-хваста» (обр. А. Толстого),«Заяц-хвастун» (обр. О. 

Капицы), «Зимовье зверей», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка» (Ш.  

Перро, обр. К. Ушинского), «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.  

Образцовой), «Курочка Ряба», «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), «Лисичка-сестричка и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Петушок и бобовое 

зернышко»(обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три 

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в гостях» (словацкая), 

«Хаврошечка» (обр. А. Толстого), «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 
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Аким Я.«Случай про детей». 

Алексин А.«Ледоход». 

Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок». 

Арбеков В. «Пирожок». 

Барто А. «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Кто как кричит», «Мы с Тамарой». 

Баруздин С. «Архитектор», «Каменщик» (отрывки), «Кровельщик»(отрывки), «Кто 

построил этот дом?», «Маляр», «Плотник» (отрывки). 

Берестов В.«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «О чем поют воробышки?», 

«Снегопад». 

Бианки В. «Купание медвежат», «Первая охота», «Хвосты». 

Благинина Е. «Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Маша обедает», «Научу 

обуваться я братца», «Паровоз, Паровоз…», «Полюбуйтесь-ка, игрушки». 

Блок А. «Ветхая избушка», «Новый год», «Снег да снег». 

Борисов В. «Цыплята», «Ездовая собака». 

Габе Д. «Мама». 

Галиев Ш. «Дятел». 

Гурина И. «Новогодние забавы». 

Дисней У. «Приключения маленького щенка» (англ.). 

Дрожжин С. «Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная». 

Драгунский В. Из книги «Денискины рассказы»: «Арбузный переулок», «Зеленчатые  

леопарды», «Он живой и светится», «Профессор кислых щей», «Тайное становится 

явным», «Что любит Мишка», «Что я люблю». 

Драч И. «Врач». 

Есенин С. «Белая береза» (в сокр.). 

Житков Б. «Как слон купался», «Что я видел», «Зебра», «Светофор»(отрывки), «Слоны», 

«Как мы приехали в зоосад». 

Забила Н. «Маленькая школьница». 

Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Заходер Б. «Переплетчица», «Портниха», «Собачкины огорчения», «Сапожник». 

КапчинскийВ.«Верное средство». 

КардашоваА.«Дождевой автомобиль», «Наш доктор» (отрывки),«Семена», «Уборка». 

Квитко Л. «Ручеек». 

КирилловЛ.«Ничуть не страшно». 

КлоковаМ.«Белые гуси», «Мой конь», «Кукушка». 

Кольцов А. «Дуют ветры буйные». 

Коваль Т. «Тетерка». 

Козлов С. «Доверчивый ежик». 

КоростылѐвВ. «Королева Зубная щѐтка». 
ЛадонщиковГ.«Зазвонил будильник», «Медведь проснулся», «Помощники весны». 

Майков А. «Ласточка примчалась». 

Маршак С. «Английские баллады» (пер. и обр.), «Багаж», «Весенняя песенка», «Волк и 

лиса», «Два котенка», «Детки в клетке», «Елка», «Кошкин дом», «Круглый год», «Кто  

колечко найдет?», «Милиционер», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар» 

(отрывки), «Почта» (отрывки), «Разговор лягушек», «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый». 

Маяковский В. «Кем быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Грипп», «Мой щенок», «Моя 

улица», «От кареты до ракеты», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», 

«Фома», «Чудесные таблетки». 

Могилевская М. «Наш первый разговор». 
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Мориц Ю. «Ежик резиновый», «Ручеек». 

Мошковская Э. «Веселый магазин», «Мчится поезд…», «Уши». 

Муравейка И. «Я сам пахал». 

Найденова Н. «Наши полотенца». 
Носов Н. «Живая шляпа», «Заплатка», «Лисята» и др. 

Осеева В.« Волшебное слово». 

Пермяк Ю. «Торопливый ножик». 

ПишумовЯ. «Машины», «Это моя улица». 

Плещеев А. «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!..», «Осень наступила», «Сельская 

песенка», «Травка зеленеет», «Уж тает снег». 

Подлесова Н.«Трусливый огурчик». 

Полякова Н.«Доброе лето. 

Потапова Т.«Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.29 

Пришвин М.«Журка», «Золотой луг», «Разговор деревьев», «Ребята иутята». 

Пушкин А. «Зимнее утро». 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

Руссу В.«Моя мама». 

Саконская Н. «Иголка, иголка». 

Сапгир Г.Цыферов Г. «Песенка паровозика». 

Сегун А. «Пыхтит паровозик…». 

Сенчищева Т. «Дом и все, что в нем». 

Серова Е.«Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш». 

СкребицкийГ.«На лесной полянке», «Снеговики». 

Соколов-Микитов И.«Весна красна» (в сокр.), «Зима вьюжная» (всокр.), «Золотая 

осень» (в сокр.), «Красное лето» (в сокр.). 

Степанов В. «Лисичкины грибы», «Тук-тук», «Учим цифры». 

Суриков И. «Детство», «Первый снег пушистый». 

Сутеев В. «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Мешок яблок», «Петух и краски», «Под 

грибом», «Три котенка», «Цыпленок и утенок». 

Теплоухова Н. «Барабанщик». 

Титова Т.«Пропал Петя-петушок». 

Токмакова И. «Весна», «Где спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Голуби», «Как на горке  

снег, снег». 

Толстой А. «Грибы». 

Толстой А. К. «Осень». 

Толстой Л. «Акула», «Воробей на часах», «Как волки учат своих детей», «Котенок», 

«Лев и собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожарные собаки», «Сел дед пить чай». 

Трутнева Е. «Без нужды и без тревоги», «Дед Мороз», «Елка», «Скоком-скоком». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «В небе тают облака», «Зима недаромзлится». 

Тувим Ю. (обр. С. Михалкова)«Овощи. 

Ушинский К. «Бодливая корова», «Еж и заяц», «Как строят дома»,«Как человек ездит по 

воде», «Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство»,«Лиса Патрикеевна», «Спор зверей», 

«Стол и стул», «Уточки», «Утренние лучи» и др. 

Фет А. «Чудная картина», «Ласточки пропали». 

Хармс Д. «Храбрый ежик». 

Чарушин Е. «Белка», «Волк», «Волчишко» (в сокр.), «Воробей», «Заяц», «Как Томка  

научился плавать», «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Медвежонок», «Собака», «Утка с  

утятами», «Что за зверь». 

Чуковский К. «Айболит», «Телефон», «Федорино горе», «Тараканище», «Путаница» и 

др. 
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Чайников П.«Мой сын». 

Цыферов Г. «Жил на свете слоненок». 

Усачев А. «Мы играли в паровоз». 

Фетисова Т. «Куда спешат красные машины» и др. 

Яковлев Ю. «Умка» (сценарий мультфильма) и др. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

Художественные картины: Айвазовский И. «Ночь. Голубая волна»; Аргунов И. 

«Портрет крестьянки в русском костюме»; Венецианов А. «Гумно»; Волосов В. 

«Натюрморт»; Гилазов Р. «Леночка»; Головин А. «Купавки»; Грабарь И. «Натюрморт с  

грушами»; Кончаловский П. «Клубника. Натюрморт»; Кузнецов П. «Цветы»; Куинджи  

А.«Ладожское озеро»; Кустодиев Б. «Дети в маскарадных костюмах»; Левитан 

И.«Золотая   осень»,   «Белая   сирень»,   «Одуванчики»,   «Васильки»;   Лучишкин   С. 

«Лыжники»; Маковский В. «Варка варенья»; Мане Э. «Персики»; Машков И.«Синие  

сливы»; Репин И. «Яблоки. Стрекоза»; Серов В. «Портрет Микки Морозова»; Шаманов 

Б. «Ужин в деревне. Семья»; Шишкин И. «Зима», «Мухоморы», «Береза и рябина», 

«Утро в сосновом лесу» и другие произведения художников. 

Учебно-наглядные пособия для детей: Грибовская А. А. Детям о народном 

искусстве; Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве; Знакомство с натюрмортом / 

Авт.-сост. Н. А. Курочкина; Знакомим с пейзажной живописью / Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина и др. 

Книжные иллюстрации: 

Арбеков В. — иллюстрации к сказке Т. Титовой «Пропал Петя-петушок», к сказке В. 

Арбекова «Пирожок». 

Белоусов В.— иллюстрации к серии «Большая поэзия для маленьких детей»: «Осенние 

стихи», «Зимние стихи», «Весенние стихи», «Летние стихи». 

Белоусов В. И, Белоусова М. — иллюстрации к книге М. Пришвина «Рассказы о 

животных». 

Блохина И. — иллюстрации к стихотворению Е. В. Серовой «Веселая лужайка. 

Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в 

детском саду». 

Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого), 

«Кошкин дом» (С. Маршака) и др. 

Дехтерев Б. — иллюстрации к сказке «Красная шапочка» из серии «Сказки на ночь». 

Горбушин О. — иллюстрации к сказке С. Козлова «Я на солнышке лежу…». 

Елисеев А.— иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Ермакова Е. — иллюстрации к загадкам «Загадки о цветах». 

Калмыкова Д. — иллюстрации к стихам В. Борисова «Ездовая собака». 

Кобзарев Р., Савина О. — иллюстрации к словацкой сказке «У солнышка в гостях». 

Карпенко Л.—иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукошко». 

Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом». 

Попова И. — иллюстрации к стихам Т. Сенчищевой «Дом и все, что внем». 

Приходкин И. — иллюстрации к стихам И. Гуриной «Новогодние забавы». 

Рачев Е. — иллюстрации в книгах «Лисичка-сестричка», «Маша и медведь» (русские 

народные сказки) из серии «Сказки на ночь». 

Рудаченко М. — иллюстрации к сказке Л. Кириллова «Ничуть нестрашно». 

Сазонова Т., Прытков Ю. — иллюстрации к сказке В. Капчинского «Верное средство». 

Сутеев В. — иллюстрации к сказкам «Под грибом», «Разные колеса», «Кто сказал 

мяу»?, к сказке К. Чуковского Тараканище» и др. 
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Токмакова Л. — иллюстрации к книге В. Драгунского «Денискины рассказы» из серии 

«Сказки на ночь». 

Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка». И 

другие. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Сюжетно-ролевые игры «Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в 

семье», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на  

дачу», «Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает 

дельфинарий», «Семья посещает магазин и игровой центр» и др. 

«Транспортные средства»: «Скорая помощь на дежурстве» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы 

и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в 

супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и 

школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к 

празднику» и др. 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врачана дом», 

«Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у 

врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр 

врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка 

лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной 

библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На  

школьной спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», 

«Урок веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий  

Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» 

и др. 

«Азбука дорожного движения»(сюжетно-дидактическая игра):«Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», 

«Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 
«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», 

«Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др. 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство  

нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте 

юмористов», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие 

художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

Театрализованные игры 
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Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры- 

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 

«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по  

пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», 

«Солнце илуна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя  

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и 

ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», 

«Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос 

— ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», 

«Загадай загадку, покажи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», 

«Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее 

слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови попорядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», 

«Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «BMV», 

«Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, 

покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи 

правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций», «Строители», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», различные лото 

на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», 

«Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», «Куклы», «Мы художники», 

«Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 
Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки  

космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает  

магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», 

«Строим космический корабль и отправляемся в космос», «Театр современной моды», 

«Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

 

Дидактические   игры:   «Автотранспорт»   (конструктор),   «Азбука   пешехода», 

«Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни 

предложение», домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), 

«Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать 

неприятностей: 1) на воде и в природе;2) во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака  

не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: 

правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», 

«Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что  

кому?», «Я — спасатель» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с 

родителями посещают парк», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе:  

опасные ситуации» и др. 
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«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок —перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. «Азбука дорожного движения» 

(сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной безопасности», «Движение на 

нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна  

неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», 

«Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 
Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная 

дорога», и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 

«Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов 

пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у 

железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», 

«На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Поездка на поезде: Путешествие из 

Петербурга в Москву», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают  

пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и 

каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», 

«Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», посказке С. 

Козлова «Доверчивый ежик» и др. 

 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем 

пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи  

(игрушечной), «Дежурные по столовой», «Книжки тоже хотят быть аккуратными 

(подклейка обложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые 

игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Сажаем и 

выращиваем лук, морковь, репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», 

«Учимся застегивать, завязывать» и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для  

автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др. 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного 

мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра),«Волшебный квадрат», «Волшебный 

круг», «Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор 

«Мозаика», «Кростики» (комплект игр с счетными палочками), «Монгольская игра», 

«Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери  

целое», «Танграм» и др. 

 

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото),«Взрослые и дети 

(животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое —неживое», «Животные и их 

детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое 
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лото», «Исправь ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает —ползает —прыгает», 

«Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное 

слово», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди 

различия», «Назови одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай 

загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), 

«Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая 

мозаика», различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. п. 

Театрализованные игры:«Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», 

«Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» 

и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», 
«Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники 

идут по пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», 

«Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, 

по звездам» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Строим космический корабль и отправляемся в космос» и др. 

 
 

Дидактические игры: «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными 

палочками), «Математический планшет», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Танграм», 

«Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» идр. 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», 
«Веселый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин 

школьных принадлежностей», «Почта» и др. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико- 

грамматического   строя   речи,   развития   связного   высказывания:   «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два 

медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», 

«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», 

«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто  

что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики (ОАО «Радуга»), «Любопытная 

Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди 

картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди 

хозяина»,   «Один   —много»,   «Опиши   предмет»,   «Отгадайка»,   «Подбери   слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 

«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», 

«Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», 

«Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У  

кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я  

говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь 

нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и 

маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», 

«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это 

похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», 

«Что изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др.; 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих 

деталей?» и др. 

 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы 

просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на 

тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные 

солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», 

«Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», 

«Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на 

ориентировку в пространстве и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей 

нагрузкой: 
Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», 

«Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 

– в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге сразличными 

движениями руками; 

– обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед; 

– приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

– ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, 

удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с 

руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 

– ходьба по узкой рейке на носках; 

– пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

– балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче; 

– ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 

– бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой 

направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности 

и др.; 

– бег со стартом из разных исходных положений; 

– игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

– подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещаяноги, сериями по 

30–40 прыжков; 

– прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 
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– сочетание прыжков с другими видами движений; 

– игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?». 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 

– ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой 

поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 

– ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине; 

– проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по-пластунски); 

– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и безопоры; 
– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на 

пролет, 

– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на 

гимнастическую стенку; 

– сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча: 

– бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками(не менее двадцати 

раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

– бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; 

– игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 

– поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому 

и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

– то же пальцами левой руки; 

– то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и 

максимально быстром темпе; 

– пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) 

руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 

– максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2–3 с; 

– поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

– сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого; 

– то же, начиная с мизинца; 

– скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный 

шарик без помощи другой рукой и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений: 

– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно(большим и указательным  

пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в спичечный 

коробок); 

– одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая 

разжимается, пальцы выпрямляются); 

– одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук  

одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки— по часовой стрелке, пальцем 

левой — против часовой стрелки); 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в 

такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки; 
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– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с 

этим вытянутым вперед указательным пальцем левой(правой) руки описывая в воздухе 

небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др. 

 

Обучающие игры и проблемные ситуации :«Гимнастика для глаз», «Гимнастика 

для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика  

для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй свечу», 

«Как я буду закаляться…», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень 

интересно…», «Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», 

«Одежда для мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги  

другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть…  

(правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по 

ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с 

различными наполнителями, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры: «Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В 

процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», 

«Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 

невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение 

спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в 

аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес- 

зала» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем 

спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» раздел «Игра»). 

Театрализованные игры: «Айболит-66»,«Как зайка ходил к глазному врачу…», 

«Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 
Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о 

родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), 

скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. 

Русские народные сказки :«Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого),«Василиса 

Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. 

Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. 

Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), 

«Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Коти лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и 

курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса  

и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- 

путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. 

Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из 

сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью»(обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и  

лапоть» (из сб. А. Афанасьева),«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка 
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и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза 

велики»,«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира:«Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, 

вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь»(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской),«Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. 

Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш.Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на 

горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. 

Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр.  

Гримм, пер.Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, 

пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы: 

Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 

Александрова З. «Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. 

Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», 

«Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В.«Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лиси умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник». 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю. «Чудаки». 

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованнаябуква», «Тайное 

становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», «Рябина». 

Зощенко М. «Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 

Козаков Ю.«Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения»,«Справочное бюро», 

«У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». 
Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

Кукольник Н. «Жаворонок». 

Лунин В.«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однаждывидел сам». 

Майков А.«Весна». 
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Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…»,«Не надо больше 

ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», 

«Сыновья», «Хорошее». 
Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С.«Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный 

работник», «Архитектор и др.30 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель»,«Лисичкин хлеб», 

«Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 

Пушкин А.«Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Улукоморья дуб зеленый» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория». 

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему год 

круглый», «Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца» 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И. «Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). 
Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный 

сад». 

Толстой А.Н. «Грибы». 

Толстой Л.«Белка и  волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», 

«Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто прав?», 

«Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отеци сыновья», «Правда всего дороже», 

«Старый дед и внучек», басни: «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала 

гроза». 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою». 

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса 

Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», 

«Наше отечество (отрывок)» и др. 

Фет А.«Ласточки пропали», «Чудная картина». 

Хармс Д.«Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная 

кошка», «Что это было?». 

Хесин В.«Он гудит, труба дымит». 
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Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (поГьюЛофтингу), 

«Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). 
Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в 

дорогу лишних вещей!» и др. 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»). 

Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!». 

Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; 

Айвазовский И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в  

снегу»; Васнецов В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог 

«Корзина с яблоками», «Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; 

Волосов В. «В Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка  

со свечой»; Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши 

назеленой драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем 

Александровской колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. 

«Поднос и овощи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на  

Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний 

звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет 

цветов», «Стрекоза»; Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. 

«Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, 

бабочка и птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», 

«Утро в сосновом бору», «Сосны, освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения  

художников. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы 

(животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки, 

хохломская посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Автомобили детские (грузовые и легковые). 

Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами. 

Атрибуты для игр-драматизаций. 

Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий,природных и 

театральных шумов и др. 

Баскетбольная корзина на стойке. 

Библиотека: книжная полка. 

Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенныелистья, плоды 

различных растений: рябины, шиповника и др.). 

Вкладыши. 

Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам. 

Геометрические фигуры (разной величины). 
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Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.),народные игрушки из 

дерева (матрешки, настольный театр с хохломской росписью), из соломы (куколки). 

Глобус. 

Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение). 

Детские бытовые приборы-игрушки. 

Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др. 

Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука здоровья и гигиены» и др. 

Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, 

стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае,  

природе России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских,  

водителей транспортных средств, врачей, строителей и др. 

Детские книги познавательного содержания. 

Детские столы для занятий изобразительной деятельностью. 

Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка,чайник и др.). 

Детские ножницы. 

Детские телефоны, телефон «Радио няня». 

Детские фартуки. 

Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, стул, 

кровать, шкаф, плита и др.). 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «В мире сказки» (игры-печатки), 

«Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на  

сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме,  

цвету, величине и количеству), «Игрушки» и др. 

Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, мозаика, 

пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты и др. 

Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; 

картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные 

игрушки. 

Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов. 

Дидактические ящики с фигурами вкладышами. 

Доска настенная. 

Дорожки с различным покрытием. 

Доска с ребристой поверхностью. 

Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре и поверхности, окраске 

листьями. 

Зеркало. 

Игровые модули и наборы. 
Игровые приспособления для шнуровки. 

Игрушки, изображающие сказочных героев. 

Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: погремушки, 

неваляшка и др.) 

Иллюстрированные книги-азбуки. 

Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками. 

Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, 

тряпочки, щетки-сметкии др. 

Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 

Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их пониманию 

названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная 

площадка, дом мод, телевизионная студия, магазин, школа, улица, поликлиника и т. п. 
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Карточки с изображением различного количества предметов. 

Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети используют в 

своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки. 

Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки). 

Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем. 

Книжки-самоделки. 

Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 

Конструкторы настольные. 

Контейнер для хранения мячей. 

Корзины разной величины. 

Кормушки. 

Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы. 

Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты. 

Куклы и кукольная одежда. 

Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы 

бибабо, куклы-марионетки и др.) 

Кукольные коляски. 

Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.). 

Линейки. 

Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и 

цвета, природный материал). 

Материалы для лепки. 

Мелкие пластмассовые игрушки 

Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. для 

обыгрывания построек. 

Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, 

образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.). 

Мешочки с грузом малые (масса 150–200 г). 

Мозаики. 

Мячи разных размеров. 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, маркеров, наборы цветных красок, кистей 

разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3–4см), тампоны из поролона 

разных размеров. 

Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных). 

Наборы детской кухонной и чайной посуды. 

Набор для бадминтона. 
Наборы для настольного театра. 

Наборы различных картинок. 

Наборы счетного и геометрического материала. 

Наборы цифр от 1 до 10. 

Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Настольно-печатные игры. 

Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната) 

Образные игрушки-животные. 

Пластмассовые кубики, кегли и шары. 

Предметные картинки по лексическим темам. 

Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды). 
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Произведения декоративно-прикладного. 

Стаканчики для кисточек, для краски. 

Стеки. 

Счетные палочки. 
Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы бибабо, 

куклы-марионетки и др.) 

Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 

Трафареты букв, цифр. 

Флажки разноцветные. 
Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, электронные, 

песочные. 
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Приложение 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы 

с детьми логопедической группы 
 

Неделя Тема 

Сентябрь 

3 Овощи 

4 Фрукты 

Октябрь 

1 Лес. Деревья. Грибы. 

2 Осень. Жизнь животных осенью. 

3 Одежда. Обувь. 

4 Одежда. Головные уборы. 

Ноябрь 

1 Моя семья. 

2 Части тела. Гигиена. 

3 Посуда. 

4 Игрушки. 

Декабрь 

1 Дикие животные. 

2 Домашние животные. 

3 Зима. Зимующие птицы. 

4 Новый год. 

Январь 

2 Мебель. 

3 Транспорт. 

4 Профессии. 
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Февраль 

1 Детский сад. Профессии. 

2 Ателье. Швея. Трудовые действия. 

3 Стройка. Профессии. 

4 Наша армия. 

Март 

1 Мамин день – 8 Марта. 

2 Комнатные растения. 

3 Наш город. 

4 Весна. 

Апрель 

1 Весенние работы. Сад. Огород. 

2 Космос. 

3 Перелетные птицы. 

4 Животные холодных и жарких стран и их детеныши. 

Май 

1 Насекомые. 

2 Цветы. 

3 Правила дорожного движения. 

4 Повторение пройденных тем. 



88 
 

Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, с 10,5 часовым пребыванием детей. 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685 - 21) 

№ Режимные моменты Логопедическая №2 

1. Прием детей; 
Самостоятельная деятельность детей 

730-810 

(40 мин) 

2. Утренняя гимнастика 810-820 

(10 мин) 

3. Самостоятельная деятельность детей 820-830 

(10 мин) 

4. Подготовка к завтраку, 
ЗАВТРАК 

830-845 

(15 мин) 

5. Самостоятельная деятельность детей 845-900 

(15 мин) 

6. Организованная образовательная деятельность 900-925 

(25 мин) 

7. Самостоятельная деятельность детей 925-935 

(10 мин) 

8. Организованная образовательная деятельность 935-1000 

(25 мин) 

9. Самостоятельная деятельность детей 1000-1035 
(40 мин) 

10. Второй завтрак 1035-1040 
(5 мин) 

11. Подготовка к прогулке 1040-1050 
(10 мин) 

12. ПРОГУЛКА 
Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

1050-1155 
(1ч 5 мин) 

13. 
Возвращение с прогулки 

1155-1205 
(10 мин) 

14. Подготовка к обеду 
ОБЕД 

1205-1225 
(20 мин) 

15. Подготовка ко сну 1225-1235 
(10 мин) 

16. СОН 1235-1505 
(2ч. 30 мин) 

17. Подъем; 
Самостоятельная деятельность детей 

1505-1515 
(10 мин) 

18. Организованная образовательная деятельность 1515-1540 
(25 мин) 

19. Подготовка к полднику 
ПОЛДНИК 

1540-1555 
(15 мин) 

20. Подготовка к прогулке 1555-1605 
(10 мин) 

21. ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке; 

Уход домой. 

1605-1800 
(1 ч.55мин) 
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