
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 

речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтвержда-

ется и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, в котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста вклю-

чает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-

витие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [30]. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленно-

сти не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание 

и развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и спо-

собностей, на овладение культурой речевого общения и поведения.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного язы-

ка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматиче-

ской. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходи-

мым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение 

родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фунда-

мент для последующего систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе уче-

ные характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, 

О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и системати-

зации речевой работы в дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятель-

ство диктует необходимость рассмотрения классического подхода к организации работы 

по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. На достижение 

названной цели направлена рабочая программа образовательной области «Речевое разви-

тие». 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом общедидак-

тических и методических принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей 

организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активиза-

цию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип 

характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается рече-

вой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и умений самостоятель-

ной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предме-

тах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения родному 

языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толко-

вание новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств 

(изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и наблюде-

ние явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языково-

го материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче ма-
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териала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения 

родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 

на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 

становления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей базиру-

ется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие ко-

торой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя от-

рывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов; дан-

ный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, способствую-

щих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основыва-

ется на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и по-

знания, указывает на практическую направленность процесса обучения родному языку, 

меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого высказыва-

ния; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и ис-

пользование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, 

а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 

внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто по-

вторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной взаи-

мосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие восприятия 

речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в центре вни-

мания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются 

все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 

от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов рече-

вой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование 

разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и способствующих разви-

тию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык ус-

ваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 

условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и 

принципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения до-

минирующего влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно 

иметь в виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим по-

следующим компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание 

обучения, методы - выбор форм организации обучения.  



 

 

 

 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический, 

познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле 

которых проводится отбор содержания материала, его структурирование.  

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом до-

школьного образовательного учреждения, характеризующим систему организации обра-

зовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образователь-

ных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Речевое развитие» составляют: 

- образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций». 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении 

строится с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной 

группы и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном воз-

растном этапе. 

Младший дошкольный возраст 

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка (правильное про-

изношение звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать элемен-

тарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают определенный за-

пас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают 

глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, 

их действия и состояния. Активно начинают употребляться прилагательные и местоиме-

ния, формируются обобщающие функции слов, через слово они овладевают основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родитель-

ный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее 

и прошедшее время глаголов, повелительное наклонение.  

В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных 

и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через сою-

зы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и слож-

ными предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и 

повествовательного характера.  

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие 

([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают. 

Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над разви-

тием как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дик-

ция, темп, сила голоса. 



 

 

 

 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Дале-

ко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении про-

стых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Су-

ществует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появля-

ется у ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 

они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает 

экспрессивное изложение. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое разви-

тие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

3 -5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрос-

лыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи  обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключени-

ем некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помо-

щью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) рече-

вого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Развитие литературной речи: 

 с помощью педагога пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 



 

 

 

 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персо-

нажей; 

 способен устанавливать  осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

 

3-4 года   
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрос-

лыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и мо-

нологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помо-

щью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речево-

го этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки пер-

сонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.) 



 

 

 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

дуально) 

 

, 

 

Задачи рабочей программы 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

 

Конкретизация задач по возрастам: 

 

3 – 5лет 

 способствовать использованию речи для инициирования общения со взрослы-

ми и сверстниками; 

 учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 формировать навыки использования вербальных и невербальных средств в об-

щении со взрослыми и сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, обоб-

щающие понятия; 

 формировать навыки использования в речи простые нераспространенные пред-

ложения и предложения с однородными членами; 

 формировать правильное произношение всех звуков родного языка (за исклю-

чением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно 

или с помощью педагога; 

 формировать навыки использования в речи элементарных формул (вербальны-

ми и невербальными) речевого этикета  

 способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 учить устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 формировать представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-

разному и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 способствовать правильному пониманию значения терминов «слово» и «звук». 

 

Индивидуально: 

 способствовать использованию речи для инициирования общения, регуляции по-

ведения в игровом взаимодействии со сверстниками; 



 

 

 

 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, обоб-

щающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 учить использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предло-

жения, элементарные способы словообразования; 

 формировать навыки правильного произношения всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога; 

 формировать навыки пользования разнообразными формулами речевого этике-

та; 

 способствовать эмоциональному реагированию на поэтические тексты, выра-

зительному их воспроизведению; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматри-

ванию иллюстрированных изданий детских книг; 

 формировать навыки осмысленного восприятия содержания произведений, 

адекватного реагирования на события, которых не было в собственном опыте; 

 сучить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступ-

ки персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

 учить изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с задан-

ным звуком. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непо-

средственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует опираться 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисци-

плинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответ-

ствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятель-

ности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, ее ин-

теграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, , коммуника-

тивной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 



 

 

 

 

Основные формы: 

игра, занятие, на-

блюдение, экспери-

ментирование, раз-

говор, решение про-

блемных ситуаций, 

проектная деятель-

ность и др. 

Решение образова-

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации со-

вместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих за-

дач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведую-

щим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса 

Примерные варианты моделей: 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется На-

учной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольни-

ков. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельно-

сти, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы 

придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация те-

мы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая высту-

пает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализа-

ция темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем оп-

ределяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и пе-

дагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Примерный план тематических недель  

 

 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 



 

 

 

 

Месяц 

Неделя 

Вид речевой 

деятельности 

Лексика Общие речевые 

навыки. Моторика. 

Речевой слух Грамматический 

строй речи 

Связная речь Языковой ана-

лиз и синтез 

слоговая струк-

тура 

Сен-

тябрь 

1 – 2 

неделя 

Обследование      состояния      речи      детей 

Сентябрь 

3-4 

 неделя 

Развитие 

импрессивной 

речи. Разви-

тие экспрес-

сивной речи. 

Урожай 

Овощи 

Листья 

на  де- 

ревьях 

Длительное плавное 

дыхание. 

Твёрдая атака глас-

ных звуков. 

Координация движе-

ний рук и ног. 

Слуховое, 

Зрительное внима-

ние. 

Различение на слух 

длинных и коротких 

слов. 

 

Уменьшительно 

ласкательные 

существительные. 

Множественное 

число существи-

тельных по теме. 

  

Октябрь 

1 неделя 

 Дом. 

животные 

Кошка 

Собака 

Развитие глубокого 

вдоха, выдоха. 

Развитие тонкой 

моторики. 

Дифференцирова-

ние по цвету, форме. 

Короткие и длинные 

слова. Слуховое и 

зрительное внима-

ние. 

Множественное 

число существи-

тельных. Родовой 

падеж существи-

тельных. Умень-

шительно ласка-

тельная форма 

существительных. 

  

Октябрь 

2 неделя 

 Части  

тела 

Глубокий вдох, вы-

дох. 

Пальчиковая гимна-

стика. 

Тонкая моторика. 

Зрительно – слухо-

вое внимание с 

опорой на предмет-

ную картинку. 

Родовой падеж 

существительных. 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма существи-

тельного. 

Составление 

простых 

предложений 

по вопросам. 

 

Октябрь 

3 неделя 

 Игрушки Развитие силы голо-

са. 

Ритм речи. 

Пальчиковая гимна-

стика. 

Зрительно – слухо-

вое внимание. 

Дифференцирова-

ние по цвету, форме, 

величине. 

Образование 

множественного 

и родовых паде-

жей существи-

тельных. 

Обучение 

отгадыванию 

загадок. 

Понятие «звук». 

Речевые и нере-

чевые звуки. 

Звук (а). 

Буква –А-. 

Октябрь 

4 неделя 

 Мебель Звукоподражание. 

Чёткость дикции. 

Речь с движением. 

 

Развитие фонемати-

ческого слуха. 

Предлоги (про-

стые). 

Родовые падежи 

множественного 

числа. 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма существи-

тельных. 

Отгадывание 

загадок.. Рас-

сказ – описа-

ние. 

Буква –А-. 

Выделение звука 

(а) в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Ноябрь 

1 неделя 

 Одежда Физиологическое 

дыхание. 

Зрительное и слухо-

вое внимание. 

Множественное 

число существи-

тельных. 

Диалогиче-

ская речь. 

Вопрос – от-

вет. Рассказ – 

Звук у. 

Дифференциа-



 

 

 

 

Темп и ритм речи. 

Тонкая моторика. 

Речь с движением. 

Родовые падежи 

множественного 

числа существи-

тельных. 

описание. ция звуков а у . 

Буква У 

Ноябрь 

2 неделя 

 Назем-

ный 

транс-т 

Упражнения с пред-

метами. 

Речь с движениями. 

Тонкая моторика. 

Зрительное и слухо-

вое внимание. 

Фонематический 

слух. 

Предлоги (про-

стые). 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма. 

Родовые падежи 

существительных. 

Предложения 

из трех слов 

по картинке. 

Анализ и синтез 

слияния звуков. 

     ау 

Ноябрь 

3 неделя 

 Туалет-е 

принад-и 

Физиологическое 

дифференцирован-

ное дыхание. 

Тонкая моторика. 

Речь с движением. 

Фонематический 

слух. 

Употребление 

предлогов В, НА, 

С, ИЗ. 

Загадки. 

Рассказы – 

описания. 

Анализ и синтез 

слияния ау  уа. 

Ноябрь 

4 неделя 

 Дикие 

живот-е 

Физиологическое 

дифференцирован-

ное дыхание. 

Тонкая моторика. 

Речь с движением. 

Игротека. 

Слуховое и зритель-

ное внимание. 

 

Предлоги (про-

стые). 

Родительный 

падеж множест-

венного числа 

существительных. 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма существи-

тельных 

Загадки. 

Рассказы – 

описания. 

Определение 

звуков в назва-

ниях картинок (в 

начале слова). 

 

 

 

 

Общая артикуляционная гимнастика (для свистящих звуков) 

 

Второй период обучения: декабрь, январь, февраль. 

Месяц 

Неделя 

Лексика Общие ролевые 

навыки. 

Моторика. 

Грамматический 

строй речи. 

Связна речь. Слоговая структура. 

Зрительно слуховое 

внимание. 

Развитие языкового 

анализа. 

Декабрь. 

1 неделя 

Зима Речь с движени-

ем. 

Физиологическое 

дыхание. 

Интонационная 

Согласование су-

ществительных с 

прилагательными. 

Предложения из 

3, 4 слов. 

Звук (о). 

Выделение звука в 

ряду гласных, слоге, 

в начале слова. 



 

 

 

 

выразительность. Буква – О -. 

Декабрь. 

2 неделя 

Профессия 

Повар 

Преодоление 

твёрдой атаки 

гласных. 

Интонационная 

выразительность. 

Предлоги. 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Диалог по карти-

не. 

Рассказ – описа-

ние. 

Анализ и синтез 

слияний оу уо ао оа. 

Декабрь. 

3 неделя 

Новый год 

Зимние 

забавы 

Темп, тембр ре-

чи. 

Речь с движени-

ем. 

Согласование. 

Предлоги. 

Глаголы. 

Прилагательные. 

Согласование в 

предложении 

прилагательных, 

существительных 

и глаголов. 

Подбор слов на за-

данный гласный 

звук. 

Декабрь. 

4 неделя 

Новогодние 

традиции 

Речевое дыха-

ние. 

Выразительность 

речи. 

Речь с движени-

ем. 

Тонкая моторика. 

Согласование 

слов в предложе-

нии с простыми 

предлогами. 

Диалог. 

Инсценировка 

песни. 

Звук (и). 

Выделение звука. 

Буква – И - 

Январь. 

2 неделя 

 

 

В гостях 

у сказки 

Чёткость дикции. 

Интонационная 

выразительность 

речи с движени-

ем. 

Тонкая моторика. 

Согласование 

слов в предложе-

нии с простыми 

предлогами. 

Пересказ сказки. Подбор слов на за-

данный гласный 

звук. 

Анализ, синтез. 

Январь. 

3 неделя 

Сказка 

Колобок 

Театрализ-я 

Речевое дыха-

ние. 

Речь с движени-

ем. 

Тонкая моторика. 

Образование су-

ществительных с 

суффиксами: 

- онок, - ёнок, 

- ат, - ят. 

Предлоги про-

стые. 

Рассказ – описа-

ние по вопросам 

и с опорой на 

картинку. 

Повторение цепочек 

односложных слов. 

Дифференцирование 

гласных звуков. 

Январь. 

4 неделя 

Этикет. 

Посуда 

Тонкая моторика. 

Речь с движени-

ем. 

Интонационная 

Образование су-

ществительных с 

суффиксом: 

- онок, - ёнок, 

Загадки. 

Диалоги. 

Дифференцирование 

гласных звуков. 

Проговаривание зву-

ков, слов, предло-

жений с двух и трёх-



 

 

 

 

выразительность 

речи. 

- ат, - ят. 

Винительный, 

творительный 

падеж существи-

тельных. 

сложными словами. 

Февраль 

1 неделя 

Моя семья Темп и тембр 

речи. 

Тонкая моторика. 

Речь с движени-

ем. 

 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Диалог. 

Заучивание чис-

тоговорки. 

Подбор слов, карти-

нок на заданный 

звук. 

Февраль. 

2 неделя. 

Азбука 

безопас-ти. 

Правила 

поведения 

в  д/с 

Речь с движени-

ем. 

Интонационная 

выразительность 

речи. 

 

 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Диалог. 

Заучивание чис-

тоговорки. 

Проговаривание 

предложений с от-

работанными сло-

вами. 

Февраль. 

3 неделя 

Наши 

защитники 

Речь с движени-

ем. 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Загадки. 

Диалог. 

Рассказ – описа-

ние. 

Проговаривание 

предложений с от-

работанными сло-

вами. 

Февраль. 

4 неделя 

Домашние 

птицы 

Речевое дыха-

ние. 

Речь с движени-

ем. 

Интонационная 

выразительность 

Тонкая моторика. 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Загадки. 

Диалоги. 

Рассказ – описа-

ние. 

Выделение гласного 

звука в ряду гласных 

звуков. 

Двух, трёхсложные 

слова. 

Общая артикуляционная гимнастика (для свистящих звуков). 

Третий период обучения: март, апрель, май. 

Месяц 

Неделя 

Общие речевые 

навыки. 

Моторика. 

Лексика. Грамматика. 

Связная речь. 

Звукопроизношение. Языковой ана-

лиз и синтез. 

Слоговая струк-



 

 

 

 

тура. 

Март. 

1 неделя. 

Интонационная 

выразительность 

Чёткость речи. 

Мелкая мотори-

ка. 

Речь с движени-

ем. 

Мамин 

праздник 

Согласование слов 

в предложении с 

простыми предло-

гами. 

Автоматизация сви-

стящих звуков. 

Постановка свистя-

щих звуков. 

Фонематический 

слух. 

Профилактика 

дисграфии. 

Март. 

2 неделя 

Речевое дыха-

ние. 

Развитие шепот-

ной речи. 

Четкость и выра-

зительность. 

Домашние 

животные 

и детёныши 

Образование да-

тельного падежа 

существительного. 

Заучивание сти-

хов. 

Уточнение произно-

шения звуков ранне-

го онтогенеза. 

Индивидуальная ра-

бота. 

 

Звук (т). 

Буква – Т - 

Синтез обратных 

слогов: от, ат, ут, 

ит. 

Март. 

3 неделя 

Темп и ритм ре-

чи. 

Сила голоса. 

Речевое дыха-

ние. 

Продукты 

питания 

Предлоги. 

Предложения. 

Загадки. Стихи. 

Индивидуальная ра-

бота. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными 

двух и трёхслож-

ными словами. 

Чтение слогов. 

Март. 

4 неделя 

Речевое дыха-

ние. 

Ясная шепотная 

речь. 

Интонационная 

выразительность 

речи с движени-

ем. 

Весна Предложения. 

Рассказ – описа-

ние. 

Индивидуальная ра-

бота по постановке и 

автоматизации ши-

пящих звуков. 

Звук (п). 

Буква – П -. 

Чтение, «печата-

ние». 

Дифференциа-

ция звуков т – п в 

ряду звуков, сло-

гов, слов. 

Апрель. 

1 неделя 

Речевое дыха-

ние. 

Сила голоса. 

Преодоление 

твёрдой атаки. 

Речь с движени-

ем. 

Театр Родительный па-

деж существи-

тельного множе-

ственного падежа. 

Подбор одноко-

ренных слов. 

Рассказ – описа-

ние. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Подбор слов с 

согласными зву-

ками (т, п). 

«Печатание», 

чтение. 



 

 

 

 

Апрель. 

2 неделя 

Чёткость дикции. 

Интонационная 

выразительность 

и мимика. 

Высота тона. 

Речь с движени-

ем. 

Дикие 

птицы 

Глагольный сло-

варь. 

Согласование слов 

в предложении. 

Заучивание сти-

хов.  

Чистоговорки. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Звук (н). 

Буква – Н -. 

Выделение зву-

ка. 

«Печатание». 

Чтение. 

Апрель. 

3 неделя 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Интонационная 

выразительность 

Сила голоса. 

Мелкая мотори-

ка. 

Напевность ре-

чи. 

Шёпотная речь.            

                                  

Дикие жи-

вотные и 

детёныши                                                                        

Образование су-

ществительных с 

суффиксом –ат. 

Родительный па-

деж множествен-

ного числа суще-

ствительных. 

Предложения со 

словами: стоя, 

гнездо, птенец. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Подбор слов со 

звуками ( т, п, н ) 

(конец слова). 

Выкладывание и  

чтение слогов. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

4 неделя 

Интонационная 

выразитель-

ность. 

Сила голоса. 

Мелкая мотори-

ка. 

Напевность ре-

чи. 

Шёпотная речь.            

                                  

Вода Предлоги. 

Согласование слов 

в предложении. 

Загадки. 

Рассказ – описа-

ние. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Звук (м). 

Буква – М -. 

Выделение зву-

ка. 

«Печатание», и 

чтение. 

 

Май. 

1 неделя 

Темп и ритм ре-

чи. 

Речевое дыха-

ние. 

Напевность ре-

Цветы Предлоги. 

Согласование слов 

в предложении. 

Загадки. 

Рассказ – описа-

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Повтор слов, 

начинающихся с 

заданных со-

гласных звуков. 

«Печатание» на 

доске, чтение. 



 

 

 

 

чи. 

Речь с движени-

ем. 

Чёткость дикции. 

ние. Индивидуальная ра-

бота по свистящим 

звукам. 

Заучивание чистого-

ворок. 

Май. 

2 неделя 

Речёвое дыха-

ние. 

Сила голоса. 

Чёткость дикции. 

Тонкая мотори-

ка. 

Интонационная 

выразитель-

ность. 

Насекомые Согласование слов 

в предложении. 

Коллективное со-

ставление расска-

за. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Индивидуальная ра-

бота по свистящим 

звукам. 

Заучивание чистого-

ворок. 

Звук (к). 

Буква – К -. 

Выделение зву-

ка. 

«Печатание». 

Чтение. 

Подбор слов. 

 

 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности, организуемой в различных 

видах детской деятельности 

 

Вид деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю  

Возрастные группы 

6-7 

лет 

5-6 

лет 

4-5 

лет 
3-4 года 

2-3 

года 

Двигательная деятельность 2 (+ 

1)* 

2 (+ 

1)* 

2 (+ 

1)* 
3  3  

Коммуникативная деятельность: развитие 

речи  
1 1 0,5 0,5 1 

Коммуникативная деятельность: подготовка 2     



 

 

 

 

к обучению грамоте 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность: исследование живой и неживой при-

роды, экспериментирование, познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 1 1 1 0,5 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность: математическое и сенсорное разви-

тие 

2 1 1 1 0,5 

Изобразительная деятельность  3 1 2 2 2 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Чтение художественной литературы 1 1 0,5 0,5 1 

Кружки (образовательная область по выбо-

ру) во вторую половину дня 

Допускается по 

1 занятию в 

день 

   

Всего 15 10 10 10 10 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

, 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда младшей группы компенсирующей направленности (ТНР) 

МБДОУ ДС № 276  Михалиной Ю.В. на 2014-2015 уч.год 

 

 

Вид деят-ти 

 

Дни недели / время 

понедельник     вторник       среда     четверг   пятница 

1.Непосредст- 

венно образ-я 

деят-ть  (НОД) 

(фронтальные 

    

9.00-9.15 

 

 

 



 

 

 

 

формы работы) 

2.Подготовка 

к  НОД 

    10  минут    10 минут   10 минут  

3.НОД  (под- 

групповые фор- 

мы работы) 

 9.00-9.15-1 

подгруппа 

9.25-9.40-2 

подгруппа 

9.25-9.40-1 

подгруппа 

9.50-10.05-2 

подгруппа 

  

4.Совместная д-

ть (индивиду- 

альная коррек- 

ция  познава- 

тельной и рече- 

вой д-ти  на ос- 

нове  содержа- 

ния  индивиду- 

альных кор-но 

развивающих 

планов) 

15.10-15.25- 

Аня П. 

15.30-15.45- 

Ярослав Х. 

15.50-16.05- 

Алишер Р. 

16.10--16.25- 

Арсений Ш. 

16.30-16.45- 

Илья Х 

16.50-17.05- 

 

17.10-17.30- 

9.55-10.10- 

Ярослав Х 

10.15-10.40- 

Арсений Ш. 

10.45-11.00- 

Илья Х. 

11.05-11.20-

Аня 

11.25-11.40-

Алишер 

11.45-12.00- 

12.05-12.20- 

12.25-12.40- 

12.45-13.00- 

9.00-9.15- 

Алишер Р. 

10.10-10.25- 

Аня П. 

10.30-10.45- 

Ярослав Х. 

10.50-11.05-

Илья 

11.10-11.25-

Арсен 

11.30-11.45- 

11.50-12.05- 

12.10-12.25- 

12.25-12.40- 

12.45-13.00- 

9.25-9.40- 

Арсений Ш. 

9.45-10.00- 

Ярослав Х. 

10.05-10.20-

Аня 

10.25-10.40-

Иль 

10.45-11.00-

Алишер Р. 

11.05-11.20- 

11.25-11.40- 

11.45-12.00- 

12.05-12.20- 

12.25-12.40- 

12.45-13.00- 

9.00-9.15- 

Алишер Р. 

9.20-9.35-

Ярос-в 

9.40-9.55-

Арс-й 

10.00-10.15-

Аня 

10.20-10.35-

Илья 

10.40-10.55- 

11.00-11.15- 

11.20-11.35- 

11.40-11.55- 

12.00-12.20- 

12.25-12.40- 

12.45-13.00- 

5. Образов-я 

д-ть  в   режим- 

ных моментах: 

-подготовка к 

прогулке, про- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15-11.50 

 

 

 

 

10.15-11.50 

 

 

 

10.15-11.50 

 

 

 

 

 

10.15-11.50 



 

 

 

 

гулка; 

-подготовка к 

обеду, обед; 

-постепенный 

подъём; 

-полдник 

 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.25-16.00 

 

 

12.00-12.45 

 

 

12.00-12.45 

 

12.00-12.45 

 

 

12.00-12.45 

6.Взаимосвязь 

с педагогами и 

специалистами 

 консульт-и 

  13.00-15.00 

    

7.Взаимод-е  с 

семьёй 

  консульт-и 

  16.30-17.30 

    

График работы   13.30-17.30    9.00-13.00   9.00-13.00   9.00-13.00  9.00-13.00 

Итого рабочего 

времени 

       4 часа       4 часа       4 часа      4 часа     4 часа 

 

модель образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учетом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

 

      

 

 

 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе, вы-

бранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 



 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  сю-

жетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, 

прибаутки,  колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующе-

го общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренин-

ги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотворе-

ний 

Речевые задания и упраж-

нения 

Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуа-

ций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы  

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы 

 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

 

Тематические досуги 

 

Мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлече-

ния 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использовани-

ем разных ви-

дов театров 

(театр на бан-

ках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятель-

ная художест-

венно-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импрови-

зация по моти-

вам сказок 

Театрализо-

ванные игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая дея-

тельность де-

тей 

Словотворче-

ство 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  комму-

никативных ко-

дов  

Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные про-

екты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



 

 

 

 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

(коллективное рассказыва-

ние) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

 

 

 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Осуществить выбор программно-методического комплекта согласно основной об-

разовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

 

1. Адамьянц, Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего дошко-

льного возраста / Т.З.Адамьянц. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Алексеева, М.М. Речевое развитие дошкольников /М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – 

М.: Академия, 1998. 

3. Алексеенко, В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 

лет / В.В.Алексеенко. – М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

4. Арушанова, А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет /А.Г.Арушанова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

5. Арушанова, А.Г. Речь и общение детей 3-7 лет /А.Г.Арушанова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2000. 

6. Арушанова, А.Г. Игры-занятия со звучащим словом /А.Г.Арушанова, 

Е.С.Рычагова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

7. Бизикова, О.А. Развитие диалогической речи дошкольников /О.А.Бизикова. – М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

8. Ватаман, В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры. Программа, 

разработки занятий и мероприятий /В.П.Ваптаман. – Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Грабенко, Т.М. О курочке Рябе и Рождестве зверей Зачем читать детям сказ-

ки?/Т.М.Грабенко. – СП.: Речь, 2006. 

10.Гризик, Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию словаря 

детей 4-5 лет. В мире слов /Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2006. 

11.Гризик, Т.И. Маленький волшебник. Пособие для обследования и закрепления 

грамматического строя речи у детей 4-5 лет /Т.И.Гризик. – М.: Росмэн, 2006. 

12. Гриценко, З.А. Положи твое сердце у чтения /З.А.Гриценко. – М.: Просвещение, 

2004. 

13. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: пособие для чтения и рассказывания 

детям седьмого года жизни /З.А.Гриценко. – М.: Просвещение, 2003. 

14. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению 

ЭЗ.А.Гриценко. – М.: ЛИНКА-Пресс, 2003.  

15. Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для заня-

тий с детьми от рождения до семи лет /А.И.Максаков. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

16. Максаков, А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки /А.И.Максаков. 

– М.: Карапуз, 2009. 

17. Максаков, А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки 

/А.И.Максаков. – М.: Карапуз, 2009. 

http://www.booksiti.net.ru/books/13810600
http://www.booksiti.net.ru/books/13810600


 

 

 

 

18. Максаков, А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки 

/А.И.Максаков. – М.: Карапуз, 2009. 

19. Максаков, А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: пособие для родите-

лей и воспитателей /А.И.Максаков. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

20. Развитие речи детей 4–5 лет: программа; Методические рекомендации; конспекты 

занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. –  М.:ТЦ Сфера, 2007. 

21. Смирнова, О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы» /О.Д.Смирнова. – М.: Скрипторий 2003. 

22. Ткаченко, Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша /Т.А.Ткаченко. – М.: Эксмо, 2010. 

23. Ткаченко, Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравни-

тельных рассказов /Т.А.Ткаченко. –  М. ГНОМ и Д, 2004 

 

24. Ушакова, О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи 2-4 года /О.С.Ушакова. –  

М.: Карапуз, 2009. 

25 Ушакова, О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду /О.С.Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 

26. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-4 лет /О.С.Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 

2009. 

27. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-6 лет /О.С.Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 

2009. 

28. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой /О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

29. Нищева Н.В. Методические рекомендации. Программа. Пособия. 

-С.-Птб: Детство-Пресс, 2006 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, указанные в данном разделе должны обеспечивать вы-

полнение рабочей программы и соответствовать принципам полноты и достаточности 

 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Элько-

нин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и органи-

зацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учетом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное разви-

тие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка») 

- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

 

 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


 

 

 

 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучаю-

щихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через обще-

ние она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого по-

тенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому ос-

воению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозиру-

ется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребно-

сти личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому вос-

питанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоро-

вья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического само-

чувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, се-

мье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмо-

циональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важ-

ным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оп-

тимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, кор-

рекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 



 

 

 

 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан орга-

низация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детско-

го здоровья; 

организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

 

Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)  

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного 

возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, самораз-

витие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе 

которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи 

вербальных и невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе 

которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребен-

ка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со свер-

стниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалоги-

ческой речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установле-

ния диалогических отношений, без формирования инициативной и активной ответной по-

зиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и 

средств невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения 

выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каж-

дый сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения разно-

образных задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования 

методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игро-

вые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с дру-

гом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельно-

сти – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать иг-

рушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких 

форм работы, «недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей 

обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному 

языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверст-

никами, но и помогает решить разнообразные задачи развития детской речи. 
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Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 



 

 

 

 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной 

среды в кабинете дошкольной образовательной организации. 

Пространство кабинета организуется в виде разграниченных зон («центры», «угол-

ки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- уголок театра; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, экспериментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка спо-

собствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активно-

сти. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспи-

тательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познаватель-

ного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребе-

нок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все  пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые доступны де-

тям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установ-

лены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с 

точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых 

или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее 

в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том 

числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их 

достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 



 

 

 

 

В предметно-пространственную среду  включены не только искусственные объек-

ты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети наблюдают 

и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры экспериментирования, 

для проведения элементарных опытов, экспериментов, где также успешно решаются зада-

чи речевого развития детей. 

В дизайн интерьера  включены элементы культуры - живописи, литературы, музы-

ки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества.  

В развивающей среде кабинета  размещаются материалы, отражающие особенно-

сти быта, культуры родного края. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персона-

лизацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши дос-

тижения», «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересе-

кающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными ви-

дами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельно-

стью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зави-

симости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной програм-

мы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развиваю-

щей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие ос-

новные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая раз-

вивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрыва-

ется как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого разви-

тия ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особен-

ности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, инте-

ресы, способности и многое другое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в ка-

честве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образователь-

ного учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей до-

школьного возраста; 



 

 

 

 

- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды до-

школьного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не слу-

чайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он за-

кладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, 

приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все сто-

роны речи ребенка. 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, 

что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности; 

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является куль-

турой общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения 

– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошколь-

ного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор 

данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития 

детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой воз-

растной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея, 

направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом воз-

растном этапе дошкольного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошколь-

ника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного 

детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка практически пользовать-

ся родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, не-

речевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в 

их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие составляю-

щие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в пре-

делах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно упот-

реблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее со-

держательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - 

синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и перенос-

ное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, поговорки, 

фразеологические обороты. По количественной и качественной характеристике словарь 

ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и непринужденно общать-

ся со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на любую тему в пределах по-

нимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 

правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 

составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 

синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 

закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается созна-

тельный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе кото-

рого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание фо-



 

 

 

 

нетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой вырази-

тельности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 

умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. Со-

держательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и ребенком, 

между двумя детьми; разговорная речь. 

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания 

разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре тек-

ста и типах связи внутри него. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, 

можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей 

среды разных возрастных групп: 

В младшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого развития детей 

является развитие инициативной речи. В этом возрасте огромное значение имеет правиль-

ная организация общения ребенка с окружающими людьми. Речь становится средством 

общения: развиваются коммуникативные способности. Активизируется познавательная 

деятельность, появляются вопросы, рождается понимание. В этом возрасте ребенку нужна 

помощь, чтобы передавать содержание услышанного. Поэтому основные направления в 

составлении модели речевой развивающей среды для младшего дошкольного возраста за-

ключаются в развитии речи как средства общения, формировании умения слушать и слы-

шать, организации познавательной деятельности детей. 

Младшая группа: 

- удовлетворение потребности детей в получении и обсуждении информации; 

- пополнение уголка «интересных вещей» (наборы картинок, фотографий, откры-

ток, лупы, магниты и др.); 

- выслушивание детей, уточнение ответов, подсказ; 

- рассказы воспитателя (основной акцент на стимулирование познавательного ин-

тереса детей); 

- активное использование приемов формирования навыков общения со сверстника-

ми. 

Младший дошкольный возраст – сензитивный период для развития мышц артику-

ляционного аппарата, фонематического слуха. Приоритетная линия развития речи – раз-

витие самостоятельной речи: появляется монологическая речь, регуляция силы, темпа, 

высоты голоса. В речевой развивающей среде для детей младшего дошкольного возраста 

необходимо акцентирование внимания на семантической стороне речи, продолжается раз-

витие речи как средства общения. Организуется формирование основ объяснительной ре-

чи, установление причинно-следственных связей.  

 

 

 

 

 

Примерные речевые развивающие зоны 

 

Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

младший дошкольный возраст 

 1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 1.Формирование навыка 



 

 

 

 

Книжный уголок мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые книж-

ки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Про-

фессии», «Времена года», «Детский сад» 

и т.д. 

слушания, умения обра-

щаться с книгой. 

2.Формирование и рас-

ширение представлений 

об окружающем. 

средний дошкольный возраст 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Про-

фессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об окру-

жающем. 

 

   

 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Мате-

риалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоян-

ному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 

словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельно-

сти. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разгово-

ры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опы-

том на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 развитию звуковой культуры речи; 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

 развитию интереса к художественной литературе и др. 

 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста та-

ковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его взаи-

мосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, пе-

реживая и проживая прочитанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  вос-

питание в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и лично-

стном (в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к само-

реализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Чита-

тель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и дли-

тельности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важ-



 

 

 

 

ными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы яв-

ляются формирование круга детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в 

первую очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (соци-

ально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как под-

бор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, 

периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или ли-

тературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежеднев-

ное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взросло-

го и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – ра-

дость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Младшая группа: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот 

на печку пошел...», «Сегодня день целый…», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мос-

ту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки:  «Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с ягодами» 

(обр. В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Н.Толстого); «Жихарка» 

(обр. И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. 

И.Соколова-Микитова); «Лиса и козел» (обр.  О.Капицы); «Привередница», «Лиса-

лапотница» (обр. В.Даля); «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы).  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-чив, воро-

бей» (пер. с коми-пермяц. В.Климова); «Пальцы» (пер. с нем. Л.Яхина); «Мешок» (татар., 

пер. Р.Ягофарова).  

Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из сказок брать-

ев Гримм, пер. с нем. А.Введенского); «Красная Шапочка» (из сказок Ш.Перро, пер. с 

франц. Т.Габбе); «Бременские музыканты» (нем., пер. В.Введенского).  

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:  И. Бунин «Листопад»; А.Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я.Аким «Пер-

вый снег»; А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей гуляет... »; С.Есенин «Поет зима - ау-

кает...»; Н.Некрасов. «Не ветер бушует над бором...»; И. Суриков «Зима»; С.Маршак «Ба-

гаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.Михалков «Дядя Сте-

па»;.Е.Баратынский «Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - 

дома!»; Э.Успенский «Разгром»;  Д.Хармс «Очень страшная история».  

Проза: В.Вересаев «Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о собачке Петуш-

ке и о кошке Ниточке»; М.Зощенко «Показательный ребенок»; К.Ушинский «Бодливая 

корова»; С.Воронин «Воинственный Жако»; С.Георгиев «Бабушкин садик»; Н.Носов «За-

платка», «Затейники»; Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки «Подкидыш»; Н.Сладков «Не-

слух».  

Литературные сказки: М.Горький «Воробьишко»; В.Осеева «Волшебная иголочка»; 

Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких че-ловечках»; К.Чуковский «Телефон», «Та-

раканище», «Федорино горе»; Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»); Д.Мамин-



 

 

 

 

Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Ко-

роткий Хвост»; В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день рождения».  

Басни:  Л.Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела 

галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: В.Витка «Считалочка» (пер. с белорус. И.Токмаковой); Ю.Тувим «Чудеса» 

(пер. с польск. В.Приходько); «Про пана Трулялинского» (пересказ с польск. Б.Заходера); 

Ф.Грубин «Слезы» (пер. с чеш. Е.Солоновича); С.Вангели «Подснежники» (пер. с молд. 

В.Берестова).  

Литературные сказки: А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (пер. с англ. Б.Заходера); 

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); Т.Эгнер «Приключения в 

лесу Елки-на-Горке» (пер. с норв. Л.Брауде); Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на 

тигров» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (пер. с 

англ. О.Образцовой, Н.Шанько).  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. песенки; 

А.Пушкин «Beтер, ветер! Ты могуч...»; З.Александрова «Елочка»; А.Барто «Я знаю, что 

надо придумать»; Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В.Орлов «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», «Коша-

чьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...» (шотл. нар. песенка, пер. 

И.Токмаковой). 

 

Мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие» 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образо-

вательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам дошко-

льного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка: 

Педагогом  может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программ-

ного содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планиро-

вание образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 

ребенка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития.  

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм орга-

низации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей 

освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам учесть его 

потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений спе-

циалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный период 

времени.  

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: положи-

тельная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, волнообразная, 

избирательная динамика и др.  



 

 

 

 

Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; 

объёма нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин 

нарушений психической деятельности. 

Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке ин-

дивидуального образовательного маршрута и плана коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

В связи с введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования возникла не-

обходимость уточнить показатели, которые помогут специалистам учреждения опреде-

лить качественную характеристику динамики развития ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

К основным показателям динамики развития ребёнка рационально отнести 10 

показателей:  

- уровень освоения содержания образовательной программы (образовательные об-

ласти) (в баллах) данный показатель берется по итогам мониторинга освоения образова-

тельной программы; 

- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов ребен-

ка; 

- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и произволь-

но строить речевое высказывание; 

- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его со-

хранность в течение занятия); 

- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, оп-

ределять последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе (самокон-

троль);  

- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности; 

- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции; 

- работоспособность; 

- особенности коммуникативных навыков (общение), социальная компетентность; 

- обучаемость. 

Данные показатели дают возможность выявить причины трудностей ребенка в ос-

воении образовательной программы, учесть его потребности и возможности к самостоя-

тельному развитию и на этой основе осуществить максимальную индивидуализацию обу-

чения и воспитания в условиях образовательного учреждения.  

Оценивание каждого последующего показателя, начиная со второго, (их 9) предла-

гается проводить по бальным оценкам, которые указаны в таблице качественно-

количественной оценки динамики. Поэтому и максимальная сумма баллов по девяти пока-

зателям динамики составит 27 баллов.  

Показатель «уровень освоения содержания образовательной программы» берется 

по итогам мониторинга освоения образовательной программы в баллах в конце учебного 

года, максимальная сумма которого составляет 15 баллов, так как образовательных облас-

тей 5, а высшим баллом является 3 балла. 

Отсюда следует, что максимальная сумма для вычисления вида динамики составит 

42 балла. 

Вид динамики предлагается вычислять по формуле: 

%100
балловсуммааямаксимальн

балловсуммаполученная
ВД

 
Качественно-количественная оценка показателей динамики  

 



 

 

 

 

Показатели динамики и оценка в баллах 

Уровень (оценка) освоения содержания образовательной программы (образова-

тельные области): ____________ Максимальная сумма – 15 баллов 

1. Устойчивость, активность познавательных интересов  

- выраженный и стойкий интерес от начала до конца занятия – 3б 

- интерес снижается из-за низкой работоспособности или чрезмерной отвлекаемости, 

неудач, замечаний – 2,5б 

- поверхностный интерес в начале занятия, но компенсируемый положительной оцен-

кой, одобрением - 2 б 

- поверхностный, слабый интерес или безучастен, равнодушен, но совместная деятель-

ность возможна лишь при наличии массивной и разнообразной стимуляции или частой смены 

видов деятельности – 1,5б 

- интерес отсутствует к игрушкам, к детям, к совместным видам деятельности, либо 

действует неадекватно, ничем не компенсируемый - 1б. 

2. Умение воспроизводить учебный материал полно и точно, осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание  

Младший и средний возраст 

- самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предмет-

но-продуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, воспроизводит содержание сти-

хов полно и точно, знания  осознаны, конкретны – 3б 

- испытывает затруднения при воспроизведении материала в разных видах деятельно-

сти, требуется неоднократное повторение пройденного, необходима помощь при построении 

связного речевого высказывания – 2б 

- резко затруднено использование полученных знаний в разных видах деятельности, 

мало инициативен, требуется значительное количество повторений и разнообразных видов 

заданий – 1,5б 

- с большими трудностями усваивает новый материал, доступны самые примитивные 

виды деятельности на основе совместных действий - 1б 

Старший возраст 

- владеет приемами опосредованного запоминания, характерна выраженная мысли-

тельная активность при воспроизведении учебного материала, самостоятельно и осоз-

нанно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, использует связное речевое вы-

сказывание – 3б 

- недостаточно владеет приемами опосредованного запоминания, т.е. при припомина-

нии учебного материала могут возникнуть трудности, требуются наводящие вопросы, под-

сказки, речевые высказывания часто аграмматичны – 2б 

- резко ограничены возможности использования приемов опосредованного запомина-

ния – 1,5б 

- не владеет приемами опосредованного запоминания -1б 

3.Умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его со-

хранность в течение занятия) 

Возраст ранний и младший возраст 

- внимание непроизвольное - относительно достаточная концентрация, устойчивость в 

процессе увлекательной деятельности - 3б. 

- внимание непроизвольное - способность к концентрации внимания проявляется не-

стойко – 2 ,5б 

- внимание ребёнка непроизвольное и крайне неустойчивое, концентрация возможна 

на короткий срок – 1,5 б. 



 

 

 

 

- отчётливые, выраженные нарушения внимания в процессе выполнения задания или к 

концу занятия – 1б 

Средний и старший возраст 

- способен к длительному сосредоточению и переключению внимания - 3б. 

- способность к концентрации внимания проявляется нестойко – 2 б 

- концентрация возможна на короткий срок – 1,5 б. 

- произвольное внимание несформировано – 1б 

4.Умение организовать свою деятельность и подбирать необходимые средства, 

умение видеть и исправлять ошибки в работе (самоконтроль) 
- самостоятельно приступает к работе, подбирает необходимые средства, определяет 

последовательность действий, ошибки не допускает, ориентируется на образец - 3б 

- испытывает трудности в планировании своей деятельности, анализе условий задачи, 

ошибки допускает, но исправляет самостоятельно, ориентируясь на образец, или обращается 

за помощью к взрослому или сверстнику – 2б 

- испытывает значительные трудности в планировании своей деятельности, анализе 

условий задачи, допускает многочисленные ошибки, самостоятельно не может исправить и 

обращается за помощью к взрослому – 1,5б 

- принимает задание, но не понимает его условия и необходим постоянный контроль за 

деятельностью, со стороны взрослого – 1б 

5. Особенности речевой регуляции (планировании) деятельности  

- речь играет планирующую функцию (т.е. слово предваряет действие) - 3б 

- речь играет сопровождающую функцию (слово сопровождает действие) – 2,5б 

- речь выполняет констатирующую функцию (слово дополняет действие) – 1,6 б 

- речевое сопровождение отсутствует или не соотносится с выполняемым действием – 

1б  

6. Целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, сло-

весной инструкции 

- действует целенаправленно, самостоятельно анализирует образец задания, работает 

по образцу и словесной инструкции, иногда необходима организующая или стимулирующая 

помощь – 3б 

- действует целенаправленно, но анализирует образец с помощью взрослого по наво-

дящим вопросам, доступно выполнение по показу, необходима разъясняющая или конкретная 

помощь – 2,5б 

- целенаправленность резко снижается из-за неустойчивости внимания, пресышения 

деятельностью, но действует целенаправленно и по образцу или по показу под контролем 

взрослого – 2б 

- не целенаправленная деятельность, но улучшаемая стимуляцией, анализ образца рез-

ко затруднен, действует по подражанию или показу под контролем взрослого - 1,5б 

- не целенаправленная, анализ образца не доступен, необходимы совместные действия, 

обучающая помощь, постоянная стимуляция к деятельности или частая смена видов деятель-

ности - 1,3б 

- не целенаправленная, действует неадекватно, бесцельно, хаотично не доступны даже 

совместные действия -1б 

7. Работоспособность  

- нормальная работоспособность, сохраняется до конца занятия – 3 б. 

- умеренная работоспособность (наблюдается пресыщение деятельностью с середины 

или к концу занятия) – 2,5 б. 

- волнообразный или мерцательный характер работоспособности – 1,5б. 

- низкая работоспособность (пресыщение деятельностью наблюдается с начала выпол-

нения занятия) - 1 б. 



 

 

 

 

8. Особенности коммуникативных навыков (общения), социальная компетент-

ность 

2-3 года 

Общение со взрослыми 

- активное общение, 

испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, предпочитае-

мая форма общения ситуатив-

но-деловое (предметно-

действенное), ведущий мотив 

деятельности – деловой – 3б 

- потребность в обще-

нии снижена, предпочитаемая 

форма общения ситуативно-

деловое (предметно-

действенное). Ведущий мотив 

деятельности – деловой -2,5 б.  

- потребность в обще-

нии резко снижена, речью не 

пользуется  – 1,5 б 

- потребность в обще-

нии отсутствует, или предпо-

читаемая форма общения си-

туативно-личностная (непо-

средственно эмоциональная 

форма общения) (2-3 года) – 

1,5б 
- потребность в обще-

нии крайне низкая, пассивен, 

слабо выражена чувствитель-

ность к воздействиям, либо 

непродуктивная активность в 

общении - 1б-   

Общение со сверстни-

ками 

выраженная активность 

в общении в форме эмоцио-

нально-практического взаимо-

действия в процессе совмест-

ных видов деятельности (иг-

ры) -3б 

- снижена потребность 

в общении со сверстниками, 

контакт кратковременный, или 

избирательный, начинает ис-

пользовать речевые средства 

общения -2.5б 

- потребность в обще-

нии резко снижена, кратко-

3-4 года 

Общение со взрослыми 

- активное общение ис-

пытывает потребность в доб-

рожелательном внимании, со-

трудничестве – 3б 

- потребность в обще-

нии снижена, предпочитаемая 

форма общения ситуативно-

деловое (предметно-

действенное). Ведущий мотив 

деятельности – деловой -2,5 б.  

- потребность в обще-

нии резко снижена, ведущей 

формой общения является си-

туативно-деловое (предметно-

действенное), репертуар 

средств очень беден – 1, 5б 

- потребность в обще-

нии крайне низкая, пассивен, 

слабо выражена чувствитель-

ность к воздействиям, либо 

непродуктивная активность в 

общении - 1б 

 

 

Общение со сверстни-

ками 

- выраженная актив-

ность в общении, владеет про-

стыми способами разрешения 

возникших конфликтных си-

туаций, но часто обращается 

за помощью к взрослому - 3 б 

- снижена потребность 

в общении, испытывает труд-

ности в общении со сверстни-

ками, в конфликтных ситуа-

циях обращается за помощью 

к взрослому – 2,5б 

- контакт со сверстни-

ками формальный, не владеет 

способами разрешения кон-

фликтных ситуаций – 1,5б 

- не вступает в контакт 

со сверстниками, или контакт 

формальный, непродуктивный 

- 1б 

4-5 лет 

Общение со взрос-

лыми 

- активное общение, 

ведущий мотив – познава-

тельный основными сред-

ствами общения являются 

речевые – 3б  

- потребность в об-

щении достаточная, но ис-

пытывает трудности в ис-

пользовании речевых 

средств общения  2,5б 

- потребность в об-

щении недостаточная, или 

ведущей формой общения 

является ситуативно-

деловое (предметно-

действенное), репертуар 

средств очень беден – 1,5 б 

- потребность в об-

щении низкая, пассивен, 

слабо выражена чувстви-

тельность к воздействиям 

взрослого или непродук-

тивная активность в обще-

нии -1б  
 

 

Общение со сверст-

никами 

- выраженная актив-

ность в общении, репертуар 

средств общения богат и 

разнообразен, может обра-

титься к взрослому по по-

воду разрешения кон-

фликтных ситуаций -3б 

- снижена потреб-

ность в общении, испыты-

вает трудности в разреше-

нии конфликтных ситуаций 

– 2б 
- потребность в об-

щении на низком уровне, 

малоинициативный по от-

ношению к сверстнику ре-

пертуар средств общения 



 

 

 

 

временный интерес к сверст-

нику, пользуется только жес-

тами – 1,5б  

- не вступает в контакт, 

не владеет способами взаимо-

действия со сверстниками - 1б  

беден, испытывает значи-

тельные трудности в раз-

решении конфликтных си-

туаций  - 1,5б 

- контакт со сверст-

никами формальный, не 

владеет простыми способа-

ми разрешения возникших 

конфликтных ситуаций – 1б 

5-6 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в общении, мо-

жет вступить в диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество  ведущий мо-

тив – личностный - 3б 

- потребность в общении достаточная, ве-

дущий мотив – познавательный, но испытывает 

трудности в использовании речевых средств об-

щения – 2б 

- потребность в общении снижена, или ве-

дущей формой общения является ситуативно-

деловое (предметно-действенное), неполный со-

став средств общения, и редкое их использование 

– 1,5  

- потребность в общении низкая, пассивен, 

либо непродуктивная активность в общении -1б  

Общение со сверстниками 

- активен в общении, вступает в диалог, 

отношения со сверстниками устойчивые, может 

самостоятельно разрешить конфликтную ситуа-

цию, но иногда прибегает к помощи взрослого – 

3б 
- потребность в общении относительно 

достаточная, вступает в диалог, но отношения со 

сверстником не устойчивые, может самостоя-

тельно разрешить конфликтную ситуацию, но 

часто прибегает к помощи взрослого – 2,5б 

- снижена потребность в общении, контакт 

кратковременный, или избирательный, может 

вступить в речевой диалог, но испытывает серь-

езные трудности в разрешении конфликтных си-

туаций – 1,5б 

- резко снижена потребность в общении, 

контакт со сверстниками формальный, не владеет 

простыми способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций либо непродуктивная ак-

тивность общения – 1б   

6-7 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в обще-

нии, умеет слушать и вступать в диалог, 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с взрослым – 3б 

- потребность в общении доста-

точная, ведущий мотив – познаватель-

ный, но испытывает трудности в исполь-

зовании речевых средств общения – 2б 

- потребность в общении резко 

снижена, репертуар средств очень беден 

– 1,5 б 

- потребность в общении значи-

тельно снижена, либо отсутствует или 

непродуктивная активность в общении – 

1б 
 

 

Общение со сверстниками 

активен в общении, умеет слушать 

и вступать в диалог, хорошо владеет спо-

собами разрешения возникших кон-

фликтных ситуаций, самостоятельно 

принимает решение и его реализует, мне-

ния товарищей значимо и учитывается в 

процессе общения - 3б 

- потребность в общении относи-

тельно достаточная, вступает в диалог, но 

отношения со сверстником не устойчи-

вые, может самостоятельно разрешить 

конфликтную ситуацию, но часто прибе-

гает к помощи взрослого – 2б 

- снижена потребность в общении, 

не имеет постоянных товарищей по со-

вместным играм, дружеские отношения 

неустойчивые, часто испытывает трудно-

сти в понимании эмоциональных состоя-

ний другого человека и в разрешении 

конфликтных ситуаций -1,5б 

- резко снижена потребность в 



 

 

 

 

общении, слабо владеет простыми спосо-

бами разрешения возникших конфликт-

ных ситуаций - 1б   

9. Обучаемость (данный показатель анализируется на основе рекомендаций В.И. Лу-

бовского) [41 с. 429-430]. 

- оптимальный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

носит активный характер, осуществляет перенос способа действия на аналогичное задание, 

решает полностью самостоятельно 80% мыслительных заданий разных видов, иногда необхо-

дима стимулирующая помощь – 3б 

- достаточный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

снижена из-за неустойчивости внимания, но осуществляет перенос способа действия на ана-

логичное задание, после одного - двух этапов помощи, исключая форму прямой подсказки 

или прямой демонстрации полного решения, помощь эффективна - 2б 

- допустимый уровень (средняя степень недостаточности обучаемости): незначи-

тельно снижена ориентировка в задании из-за низкой работоспособности, либо снижения ин-

тереса к заданию, затруднен перенос способа действия на аналогичное задание, может носить 

либо организующий, либо конкретно-обучающий характер, эффект незначителен – 1,5б  

- критический уровень – (грубая недостаточность обучаемости): значительно сниже-

на ориентировка в задании, либо грубо нарушена, не возможен перенос на аналогичные виды 

работы, необходима массивная обучающая помощь, в тяжелых случаях ребенок не принимает 

помощь, и задание не выполняет - 1б 

 

Образец протокола 

«Динамика развития ребенка» 

Ф.И. ребенка _______________________________ Дата рождения 

______________  

 

Показатели динамики 

 

Учебный год 

20

13-2014 

20

14-2015 

20

15-2016 

20

16-2017 

Оценка в баллах 

Балл Б

алл 

Ба

лл 

Ба

лл 

Уровень (оценка) освоения содержа-

ния образовательной программы (образова-

тельные области)                                                   

(количество баллов) 

 

 

9 

   

1.Устойчивость, активность познава-

тельных интересов  
1,5    

2.Умение воспроизводить учебный ма-

териал полно и точно осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание 

2    

3.Умение сосредоточенно и увлеченно 

работать (устойчивость внимания, и его со-

хранность в течение занятия) 

2    

4.Умение организовать свою деятель-

ность и подбирать необходимые средства, 

умение видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль) 

 

1,5 

   



 

 

 

 

5.Особенности речевой регуляции 

(планирования) деятельности 
2    

6.Целенаправленность деятельности, 

умение работать по показу, образцу, словес-

ной инструкции 

2    

7.Работоспособность 2    

8.Особенности коммуникативных на-

выков (общения), социальная компетентность 

(выставляется одно среднее значение 

в баллах: общение со взрослым, общение со 

сверстниками).  

 

1,5 

   

9.Обучаемость 1,5    

Итого баллов 25    

Вид Динамики (ВД)  Не-

значи-

тельная 

(низкий 

уровень) 

   

 

Например, по итогам мониторинга освоения образовательной программы, ребен-

ком получено 9 баллов, а по результатам качественно-количественной оценки показателей 

динамики – 16 баллов. Общая сумма составляет 25 баллов. Известно, что, максимальная 

сумма – 42 балла.  

Определяем вид динамики (ВД) по формуле: 

%59%100
42

25


балла

баллов
ВД

 
Вид динамики (ВД) – незначительная динамика: низкий уровень. 

 

Таблица для вычисления вида динамики 

 

Качественно-количественная характеристика видов динамики развития ре-

бенка 

Положительная динамика: высокий уровень (от 100% - до 93%; от 42 баллов –  

В

сего 
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до 39 баллов) Предполагается высокий уровень освоения ребенком содержания образова-

тельной программы в соответствии с его возможностями, а также значительный рост са-

мостоятельности в различных видах деятельности, его коммуникативной и социальной 

компетенции.  

Положительная динамика: средний уровень (от 90,4% - до 76%: от 38 баллов до 

32 баллов). Предполагается хороший уровень усвоения содержания образовательной про-

граммы, рост самостоятельности, но возможны незначительные трудности организации 

собственной деятельности, актуализации имеющихся знаний, замедленный темп усвоения 

знаний, умений и навыков и их непрочность. 

Относительно положительная динамика: ниже среднего уровень (от 75% - до 

64%: от 31 балла – до 27 баллов). Предполагается удовлетворительный уровень освоения 

образовательной программы. Характерно длительное время усвоения знаний, умений и 

навыков, правил поведения. Бедность, отрывочность, бессистемность знаний и представ-

лений об окружающем, низкая обучаемость, а также трудности переноса усвоенных зна-

ний, опыта общения в практику реальных жизненных ситуаций. 

Незначительная динамика: низкий уровень (от 61% - до 33%: от 26 баллов до 14 

баллов). Предполагается неудовлетворительный уровень освоения образовательной про-

граммы. Данные результаты могут быть обусловлены либо грубой степенью недоста-

точности обучаемости, либо частыми соматическими заболеваниями ребенка, либо 

наличием неблагоприятных психосоциальных условий воспитания ребенка в семье, 

а также неправильно подобранными методами и приемами работы с ребенком спе-

циалистами учреждения. 
Возможен рост конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных 

поступков в поведении.  

Отрицательная динамика развития: Предполагается невозможность ребенка ос-

ваивать содержание разделов всех видов программ, а также резкое снижение интереса, 

работоспособности, продуктивности ребенка, обучаемости, его успешности во всех видах 

детской деятельности, росте конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадек-

ватных поступков в поведении.  

Данные результаты возможны как следствие наследственно-обусловленных забо-

леваний или черепно-мозговых травм, что предполагает необходимое дополнительное 

комплексное обследование ребенка и корректировку методов обучения и воспитания ре-

бенка и содержания индивидуальной программы сопровождения его развития.  

Волнообразная динамика развития. Предполагается скачкообразное, неравномер-

ное освоение содержания разделов всех видов программ во времени. Возможно вследст-

вие высокой утомляемости или астенизации, эписиндрома, невропатии, неврозоподобной 

симптоматики, неблагоприятных социальных условий и других причин, обусловливаю-

щих в итоге незначительную продуктивность и успешность ребенка во всех видах детской 

деятельности, трудности в общении со сверстниками и взрослыми. 

Избирательная динамика развития. Предполагается хороший или достаточный 

уровень успешности ребенка в одних видах деятельности и неудовлетворительный уро-

вень освоения того или иного раздела образовательной программы. Возможно, вследствие 

специфических и индивидуальных особенностей эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребенка, его интересов, наклонностей и способностей (РДА или др.).  

На консилиуме подводится общий итог динамики развития ребенка за определен-

ный отрезок времени, с учетом результатов по всем разделам, как образовательной про-

граммы, так и индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

 

 
  Индивидуальная речевая карта освоения образовательной области  



 

 

 

 

«Речевое развитие» 

3-4 года 

 использует речь для инициирования обще-

ния со взрослыми и сверстниками 

     

 отвечает на вопросы, касающиеся ближай-

шего окружения 

     

 активно использует вербальные и невербаль-

ные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками 

     

 понимает и правильно использует в речи ан-

тонимы, синонимы, обобщающие понятия 

     

 использует в речи простые нераспространен-

ные предложения и предложения с однород-

ными членами 

     

 владеет правильным произношением всех 

звуков родного языка (за исключением неко-

торых шипящих и сонорных звуков) 

     

 способен построить небольшой связный рас-

сказ самостоятельно или с помощью педаго-

га 

     

 пользуется элементарными формулами (вер-

бальными и невербальными) речевого этике-

та 

     

 участвует в играх драматизациях, вырази-

тельно передавая диалоги персонажей 

     

 С помощью воспитателя пересказывает со-

держание знакомых сказок 

     

 эмоционально реагирует на поэтические тек-

сты, выразительно их воспроизводит 

     

 импровизирует на основе литературных про-

изведений 

     

 проявляет интерес к слушанию произведе-

ний разных жанров 

     

 адекватно реагирует на содержание произве-      



 

 

 

 

дения, поступки персонажей 

 устанавливает легко осознаваемые причин-

ные связи в сюжете 

     

 в понимании содержания литературного 

произведения опирается на личный опыт 

     

 знаком с произведениями детских писателей 

и поэтов Южного Урала 

     

 имеет представление о том, что слова состо-

ят из звуков, звучат по-разному и сходно, что 

звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности 

     

 правильно понимание значение терминов 

«слово» и «звук» 

     

4-5 лет 

 использует речь для инициирования обще-

ния, регуляции поведения 

     

 активно пользуется речью в игровом взаимо-

действии со сверстниками 

     

 понимает и правильно использует в речи ан-

тонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные со-

стояния 

     

 использует в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, элемен-

тарные способы словообразования 

     

 владеет правильным произношением всех 

звуков родного языка (за исключением неко-

торых шипящих и сонорных звуков) 

     

 способен построить небольшой связный рас-

сказ самостоятельно или с помощью педаго-

га 

     

 пользуется разнообразными формулами ре-

чевого этикета 

     



 

 

 

 

 способен осмысленно работать над собст-

венным звукопроизношением и выразитель-

ностью речи 

     

 способен с помощью педагога пересказать 

содержание знакомых сказок, рассказов 

     

 эмоционально реагирует на поэтические тек-

сты, выразительно их воспроизводит 

     

 способен импровизировать на основе лите-

ратурных произведений 

     

 проявляет интерес к слушанию произведе-

ний разных жанров и рассматриванию иллю-

стрированных изданий детских книг 

     

 осмысленно воспринимает содержание про-

изведений, адекватно реагировать на собы-

тия, которых не было в собственном опыте 

     

 устанавливает причинные связи в сюжете, 

правильно оценивает поступки персонажей 

     

 знаком с произведениями детских писателей 

и поэтов Южного Урала 

     

 различает на слух твердые и мягкие соглас-

ные (без выделения терминов) 

     

 умеет изолированно произносить первый 

звук в слове, называть слова с заданным зву-

ком 

 

     

 

 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рам-

ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания рабочей 

программы образовательной области предусматривает планирование образовательных за-

дач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 

образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребенка и профессиональной 

коррекции выявленных особенностей развития.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-



 

 

 

 

вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-

вместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-

циатив семьи 30. 

 
Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Речевое раз-

витие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические бе-

седы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характе-

ра, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и пе-

дагоги в процессе его воспи-

тания и обучения 

По результатам беседы пе-

дагог намечает пути даль-

нейшего развития ребенка 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста 

Как научить ребенка об-

щаться 

 

 Практикумы Выработка у родителей педа-

гогических умений по воспи-

танию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

Учимся правильно произно-

сить все звуки 

Вместе придумываем сказки 

 Дни открытых две-

рей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организацион-

ными формами и методами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

 Тематические кон-

сультации 

Создание условий, способст-

вующих преодолению труд-

ностей во взаимодействии пе-

дагогов и родителей по во-

просам речевого развития де-

тей в условиях семьи 

Разговариваем правильно 

Поиграем в сказку 

 Родительские соб-

рания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам речевого развития 

детей, расширение педагоги-

ческого кругозора родителей 

Технологии развития речи 

детей 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

 Родительские чте-

ния 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными мето-

дами и приемами речевого 

развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо говорит 

    

 Проектная деятель-

ность 

Вовлечение родителей в со-

вместную речевую деятель-

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 



 

 

 

 

ность (мини-книжки) 
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Актуальность 

 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) харак-

теристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных направле-

ний в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ори-

ентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей ка-

ждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обес-

печение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желания-

ми и склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. познавательное 

развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающе-

го мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие подхо-

ды к его изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, информа-

ционный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания ма-

териала, его структурирование, выбраны перспективные принципы организации содержа-

ния рабочей программы. Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, 

что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  организацию обуче-

ния на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий 

для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в от-

дельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные зна-

ния. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и на 

таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер ко-

торого состоит в направленности на развитие и саморазвитие субъекта в процессе актив-

ного познания окружающей действительности. Отсюда основным механизмом развиваю-

щего обучения является диалог. Диалоговые ситуации классифицируются следующим об-

разом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок-родители. Диа-

логичность в процессе обучения создает условия для проявления познавательной активно-

сти детей. Именно в диалоге ребенок высказывает свое мнение, свою точку зрения, кото-

рые выслушиваются и принимаются педагогом. 



 

 

 

 

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе обучения мо-

жет быть реализована путем создания проблемной ситуации. В основе инновационных 

методик, используемых в обучении дошкольников, лежит идея проблематизации содер-

жания социокультурного опыта (В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков). В до-

школьном обучении в качестве объектов, ситуаций для проблематизации можно выбирать 

новые ситуации для детей, а также – учить видеть необычное в уже известном 

(А.Н.Поддьяков). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение обра-

зовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной фор-

мой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них явля-

ется игра . Игра в дошкольном детстве существует как особая деятельность и форма ор-

ганизации жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную особенно-

стям дошкольников систему обучения, именно игра обеспечивает особенности и вариа-

тивность дошкольного воспитания, связанные с культурным развитием ребенка. 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; появ-

ляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит эмоционально-

чувственное постижение окружающей действительности. Эмоции называют центральной 

психической функцией дошкольного периода развития. Следовательно, познавательное 

содержание должно быть эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и 

быть интересным ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста  тесно связано с формиро-

ванием мотивов обучения. Процесс познания окружающей действительности должен по-

буждаться адекватными мотивами. На протяжении дошкольного возраста при правильной 

организации обучения познавательное отношение к действительности характеризуется 

переходом от игровой, практической деятельности к интеллектуальной, характеризую-

щейся познавательными мотивами.  

Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 

знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня овла-

дения знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе са-

мом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих отношени-

ях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, 

отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с действительно-

стью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий взрос-

лых (педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение принципа развивающего 

обучения, решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребён-

ка обеспечивают формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произ-

вольности и др. 

 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом об-

разовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной дея-

тельности педагога в рамках образовательной области «Познавательное развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образователь-

ных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание инди-

видуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования. 



 

 

 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Познавательное развитие» составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций" 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

В дошкольном детстве (от 3 до 4 лет) складывается потенциал для дальнейшего по-

знавательного развития ребенка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятив-

ный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный 

план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и твор-

ческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции соз-

нания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребе-

нок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с пози-

ций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего ре-

зультата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который спосо-

бен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", в дошкольном возрасте формируются пред-

ставления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образо-

вательной области «Познавательное развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

 

3 – 4 лет 

Сенсорное развитие: 



 

 

 

 

 различает и называет основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства 

предметов; 

 развитие сенсорно-аналитической деятельности –группировать предметы по 

сенсорным признакам; 

 создание условий для элементарной поисковой деятельности и эксперименти-

ровния 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию дета-

лей строительного материала; 

 помогать пользоваться простыми способами конструирования : конструирова-

ние по образцу, по заданию взрослого, по замыслу; 

 развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять 

действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

         -способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счёта в пределах 5; 

         -побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения. 

        -  способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве. 

        -  создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, днях 

недели, временах года. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

       - создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего окруже-

ния, их функциональном назначении. 

 - развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал). 

 - побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

- направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных 

связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы.знакомым пред-

метам и явлениям; 

     

 

Задачи рабочей программы 

 

Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

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

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

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

Развивать воображение и творческую активность; 

Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам, 

Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях её природы, многообразии стран и народов мира. 



 

 

 

 

 

Конкретизация задач по возрастам: 

Сенсорное развитие 

 

3-4 года 

- учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства 

предметов 

- развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по 

сенсорным признакам 

-создавать условия для элементарной поисковой деятельности и экспериментиро-

вания 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) дея-

тельность 

3-4 года: 

 - способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию деталей 

строительного материала. 

-  помогать пользоваться простыми способами конструирования: конструированию 

по образцу, по заданию взрослого, по замыслу. 

- развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять 

действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений 

3-4 года 

-Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5. 

-Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространст-

ве. 

-Создавать условия для использования временной ориентировки в частях суток 

днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

3-4 года: 

- создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего окру-

жения, их функциональном назначении. 

- развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал). 

-побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внеш-

него вида, условий существования, поведения. 

-направлять действия детей на установление элементарных причинно-

следственных связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непо-

средственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность учителя - логопеда в деятельность наравне с детьми. 



 

 

 

 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисци-

плинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответ-

ствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятель-

ности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её ин-

теграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуника-

тивной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, на-

блюдение, экспери-

ментирование, раз-

говор, решение про-

блемных ситуаций, 

проектная деятель-

ность и др. 

Решение образова-

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации со-

вместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведую-

щим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-

ствующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса 

 

Примерные варианты моделей: 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч-

ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как ос-

новополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников 

5. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельно-



 

 

 

 

сти, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы 

придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация те-

мы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа-

ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрос-

лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем опреде-

ляет учитель-логопед и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и пе-

дагогическому потенциалу учителя-логопеда, так как отбор тем является сложным про-

цессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредст-

венно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автоди-

дактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес де-

тей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесе-

ние в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначени-

ем, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приво-

дящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной инду-

стрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – орга-

низовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для про-

цесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специ-

фики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой 

составляющим модели образовательного процесса. 

 

Все эти факторы, могут использоваться учителем-логопедом для гибкого проекти-

рования целостного образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план тематических недель  

 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Месяц 

Неделя 

Вид речевой 

деятельности 

Лексика Общие речевые на-

выки. Моторика. 

Речевой слух Грамматический 

строй речи 

Связная речь Языковой ана-

лиз и синтез 

слоговая струк-

тура 

Сен-

тябрь 

1 – 2 

неделя 

Обследование      состояния      речи      детей 

Сентябрь 

3-4 

 неделя 

Развитие 

импрессивной 

речи. Разви-

тие экспрес-

сивной речи. 

Урожай 

Овощи 

Листья 

на де-

ревьях 

 

 

Развитие глубокого 

вдоха, выдоха 

Развитие тонкой мо-

торики 

Дифференцирова-

ние по цвету, форме 

Короткие, длинные 

слова 

Уменьшительно 

ласкательные 

существительные. 

Множественное 

число существи-

тельных по теме. 

  

Октябрь 

1 неделя 

 Дом. 

живот-е 

Кошка 

Собака 

 

Развитие глубокого 

вдоха, выдоха. 

Развитие тонкой мо-

торики. 

Дифференцирова-

ние по цвету, форме. 

Короткие и длинные 

слова. Слуховое и 

зрительное внима-

ние. 

Множественное 

число существи-

тельных. Родовой 

падеж существи-

тельных. Умень-

шительно ласка-

тельная форма 

существительных. 

  

Октябрь 

2 неделя 

 Части 

тела 

Глубокий вдох, вы-

дох. 

Пальчиковая гимна-

стика. 

Тонкая моторика. 

Зрительно – слухо-

вое внимание с опо-

рой на предметную 

картинку. 

Родовой падеж 

существительных. 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма существи-

тельного. 

Составление 

простых пред-

ложений по 

вопросам. 

 

Октябрь  Игрушки Развитие силы голоса. Зрительно – слухо-

вое внимание. 

Образование 

множественного и 

родовых падежей 

Обучение 

отгадыванию 

Понятие «звук». 

Речевые и нере-



 

 

 

 

3 неделя Ритм речи. 

Пальчиковая гимна-

стика. 

Дифференцирова-

ние по цвету, форме, 

величине. 

существительных. загадок. чевые звуки. 

Звук (а). 

Буква –А-. 

Октябрь 

4 неделя 

 Мебель. Звукоподражание. 

Чёткость дикции. 

Речь с движением. 

 

Развитие фонемати-

ческого слуха. 

Предлоги (про-

стые). 

Родовые падежи 

множественного 

числа. 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма существи-

тельных. 

Отгадывание 

загадок.. Рас-

сказ – описа-

ние. 

Буква –А-. 

Выделение звука 

(а) в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Ноябрь 

1 неделя 

 Одежда. Физиологическое 

дыхание. 

Темп и ритм речи. 

Тонкая моторика. 

Речь с движением. 

Зрительное и слухо-

вое внимание. 

Множественное 

число существи-

тельных. 

Родовые падежи 

множественного 

числа существи-

тельных. 

Диалогиче-

ская речь. 

Вопрос – от-

вет. Рассказ – 

описание. 

Звук у. 

Дифференциа-

ция звуков а у . 

Буква У 

Ноябрь 

2 неделя 

 Транс-т 

Назем-

ный 

Упражнения с пред-

метами. 

Речь с движениями. 

Тонкая моторика. 

Зрительное и слухо-

вое внимание. 

Фонематический 

слух. 

Предлоги (про-

стые). 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма. 

Родовые падежи 

существительных. 

Предложения 

из трех слов 

по картинке. 

Анализ и синтез 

слияния звуков. 

     ау 

Ноябрь 

3 неделя 

 Туалет-е 

принад- 

леж-и 

Физиологическое 

дифференцирован-

ное дыхание. 

Тонкая моторика. 

Речь с движением. 

Фонематический 

слух. 

Употребление 

предлогов В, НА, 

С, ИЗ. 

Загадки. 

Рассказы – 

описания. 

Анализ и синтез 

слияния ау  уа. 

Ноябрь 

4 неделя 

 Дикие 

живот-е 

Физиологическое 

дифференцирован-

ное дыхание. 

Тонкая моторика. 

Речь с движением. 

Игротека. 

Слуховое и зритель-

ное внимание. 

 

Предлоги (про-

стые). 

Родительный 

падеж множест-

венного числа 

существительных. 

Уменьшительно 

ласкательная 

форма существи-

тельных 

Загадки. 

Рассказы – 

описания. 

Определение 

звуков в назва-

ниях картинок (в 

начале слова). 

 

 

 

 

Общая артикуляционная гимнастика (для свистящих звуков) 

Второй период обучения: декабрь, январь, февраль. 



 

 

 

 

Месяц 

Неделя 

Лексика Общие ролевые 

навыки. 

Моторика. 

Грамматический 

строй речи. 

Связна речь. Слоговая структура. 

Зрительно слуховое 

внимание. 

Развитие языкового 

анализа. 

Декабрь. 

1 неделя 

Зима. Речь с движени-

ем. 

Физиологическое 

дыхание. 

Интонационная 

выразительность. 

Согласование су-

ществительных с 

прилагательными. 

Предложения из 

3, 4 слов. 

Звук (о). 

Выделение звука в 

ряду гласных, слоге, 

в начале слова. 

Буква – О -. 

Декабрь. 

2 неделя 

Профессия 

Повар 

Преодоление 

твёрдой атаки 

гласных. 

Интонационная 

выразительность. 

Предлоги. 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Диалог по карти-

не. 

Рассказ – описа-

ние. 

Анализ и синтез 

слияний оу уо ао оа. 

Декабрь. 

3 неделя 

Новый год 

Зимние 

забавы 

Темп, тембр ре-

чи. 

Речь с движени-

ем. 

Согласование. 

Предлоги. 

Глаголы. 

Прилагательные. 

Согласование в 

предложении 

прилагательных, 

существительных 

и глаголов. 

Подбор слов на за-

данный гласный 

звук. 

Декабрь. 

4 неделя 

Новогодний 

праздник. 

Речевое дыха-

ние. 

Выразительность 

речи. 

Речь с движени-

ем. 

Тонкая моторика. 

Согласование 

слов в предложе-

нии с простыми 

предлогами. 

Диалог. 

Инсценировка 

песни. 

Звук (и). 

Выделение звука. 

Буква – И - 

Январь. 

2 неделя 

 

 

В гостях у 

сказки 

Чёткость дикции. 

Интонационная 

выразительность 

речи с движени-

ем. 

Тонкая моторика. 

Согласование 

слов в предложе-

нии с простыми 

предлогами. 

Пересказ сказки. Подбор слов на за-

данный гласный 

звук. 

Анализ, синтез. 

Январь. Сказка- Речевое дыха- Образование су-

ществительных с 

Рассказ – описа-

ние по вопросам 

Повторение цепочек 



 

 

 

 

3 неделя Колобок 

Театрали- 

зация 

ние. 

Речь с движени-

ем. 

Тонкая моторика. 

суффиксами: 

- онок, - ёнок, 

- ат, - ят. 

Предлоги про-

стые. 

и с опорой на 

картинку. 

односложных слов. 

Дифференцирование 

гласных звуков. 

Январь. 

4 неделя 

Этикет. 

Посуда 

Тонкая моторика. 

Речь с движени-

ем. 

Интонационная 

выразительность 

речи. 

Образование су-

ществительных с 

суффиксом: 

- онок, - ёнок, 

- ат, - ят. 

Винительный, 

творительный 

падеж существи-

тельных. 

Загадки. 

Диалоги. 

Дифференцирование 

гласных звуков. 

Проговаривание зву-

ков, слов, предло-

жений с двух и трёх-

сложными словами. 

Февраль 

1 неделя 

Моя семья Темп и тембр 

речи. 

Тонкая моторика. 

Речь с движени-

ем. 

 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Диалог. 

Заучивание чис-

тоговорки. 

Подбор слов, карти-

нок на заданный 

звук. 

Февраль. 

2 неделя. 

Азбука  

безопасности 

Правила по- 

ведения в 

д/с 

Речь с движени-

ем. 

Интонационная 

выразительность 

речи. 

 

 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Диалог. 

Заучивание чис-

тоговорки. 

Проговаривание 

предложений с от-

работанными сло-

вами. 

Февраль. 

3 неделя 

Наши защит-

ники 

Речь с движени-

ем. 

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Загадки. 

Диалог. 

Рассказ – описа-

ние. 

Проговаривание 

предложений с от-

работанными сло-

вами. 

Февраль. 

4 неделя 

Домашние 

птицы 

Речевое дыха-

ние. 

Речь с движени-

Согласование 

слов в предложе-

нии. 

Загадки. 

Диалоги. 

Рассказ – описа-

Выделение гласного 

звука в ряду гласных 

звуков. 

Двух, трёхсложные 



 

 

 

 

ем. 

Интонационная 

выразительность 

Тонкая моторика. 

ние. слова. 

Общая артикуляционная гимнастика (для  свистящих звуков). 

Третий период обучения: март, апрель, май. 

Месяц 

Неделя 

Общие речевые 

навыки. 

Моторика. 

Лексика. Грамматика. 

Связная речь. 

Звукопроизношение. Языковой ана-

лиз и синтез. 

Слоговая струк-

тура. 

Март. 

1 неделя. 

Интонационная 

выразительность 

Чёткость речи. 

Мелкая мотори-

ка. 

Речь с движени-

ем. 

Мамин 

праздник 

Согласование слов 

в предложении с 

простыми предло-

гами. 

Автоматизация сви-

стящих звуков. 

Постановка свистя-

щих звуков. 

Фонематический 

слух. 

Профилактика 

дисграфии. 

Март. 

2 неделя 

Речевое дыха-

ние. 

Развитие шепот-

ной речи. 

Четкость и выра-

зительность. 

Домашние 

жив-е и де- 

тёныши 

Согласование 

слов  в  предло- 

жении 

Уточнение произно-

шения звуков ранне-

го онтогенеза. 

Индивидуальная ра-

бота. 

 

Звук (т). 

Буква – Т - 

Синтез обратных 

слогов: от, ат, ут, 

ит. 

Март. 

3 неделя 

Темп и ритм ре-

чи. 

Сила голоса. 

Речевое дыха-

ние. 

Продукты 

питания 

Предлоги. 

Предложения. 

Загадки. Стихи. 

Индивидуальная ра-

бота. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными 

двух и трёхслож-

ными словами. 

Чтение слогов. 

Март. 

4 неделя 

Речевое дыха-

ние. 

Ясная шепотная 

речь. 

Интонационная 

выразительность 

Весна 

Изменения 

в природе 

Предложения. 

Рассказ – описа-

ние. 

Индивидуальная ра-

бота по постановке и 

автоматизации ши-

пящих звуков. 

Звук (п). 

Буква – П -. 

Чтение, «печата-

ние». 

Дифференциа-

ция звуков т – п в 



 

 

 

 

речи с движени-

ем. 

ряду звуков, сло-

гов, слов. 

Апрель. 

1 неделя 

Речевое дыха-

ние. 

Сила голоса. 

Преодоление 

твёрдой атаки. 

Речь с движени-

ем. 

Театр Родительный па-

деж существи-

тельного множе-

ственного падежа. 

Подбор одноко-

ренных слов. 

Рассказ – описа-

ние. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Подбор слов с 

согласными зву-

ками (т, п). 

«Печатание», 

чтение. 

Апрель. 

2 неделя 

Чёткость дикции. 

Интонационная 

выразительность 

и мимика. 

Высота тона. 

Речь с движени-

ем. 

Дикие пти-

цы 

Глагольный сло-

варь. 

Согласование слов 

в предложении. 

Заучивание сти-

хов.  

Чистоговорки. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Звук (н). 

Буква – Н -. 

Выделение зву-

ка. 

«Печатание». 

Чтение. 

Апрель. 

3 неделя 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Интонационная 

выразительность 

Сила голоса. 

Мелкая мотори-

ка. 

Напевность ре-

чи. 

Шёпотная речь.            

                                  

Дикие 

животные 

и детёныши                                                                       

Образование су-

ществительных с 

суффиксом –ат. 

Родительный па-

деж множествен-

ного числа суще-

ствительных. 

Предложения со 

словами: стоя, 

гнездо, птенец. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Подбор слов со 

звуками ( т, п, н ) 

(конец слова). 

Выкладывание и  

чтение слогов. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

4 неделя 

Интонационная 

выразитель-

ность. 

Сила голоса. 

Мелкая мотори-

ка. 

Напевность ре-

Вода Предлоги. 

Согласование слов 

в предложении. 

Загадки. 

Рассказ – описа-

ние. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Звук (м). 

Буква – М -. 

Выделение зву-

ка. 

«Печатание», и 

чтение. 



 

 

 

 

чи. 

Шёпотная речь.            

                                  

 

Май. 

1 неделя 

Темп и ритм ре-

чи. 

Речевое дыха-

ние. 

Напевность ре-

чи. 

Речь с движени-

ем. 

Чёткость дикции. 

Цветы Предлоги. 

Согласование слов 

в предложении. 

Загадки. 

Рассказ – описа-

ние. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Индивидуальная ра-

бота по свистящим 

звукам. 

Заучивание чистого-

ворок. 

Повтор слов, 

начинающихся с 

заданных со-

гласных звуков. 

«Печатание» на 

доске, чтение. 

Май. 

2 неделя 

Речёвое дыха-

ние. 

Сила голоса. 

Чёткость дикции. 

Тонкая мотори-

ка. 

Интонационная 

выразитель-

ность. 

Насекомые Согласование слов 

в предложении. 

Коллективное со-

ставление расска-

за. 

Постановка и автома-

тизация шипящих 

звуков. 

Артикуляционная 

гимнастика для со-

норных звуков. 

Индивидуальная ра-

бота по свистящим 

звукам. 

Заучивание чистого-

ворок. 

Звук (к). 

Буква – К -. 

Выделение зву-

ка. 

«Печатание». 

Чтение. 

Подбор слов. 

 

 

Вариант оформления модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе, вы-

бранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифунк-

циональной интерак-

тивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудова-

ния, сенсорной ком-

наты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным мате-

риалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использова-

нием автодидактиче-

ских материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность -

предметную, продук-

тивную, игровую 

Опыты 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспе-

риментирование 

Уход за животны-

ми и растениями 

Совместное конст-

руктивное творче-

ство 

Коллекционирова-

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная само-

стоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществ-

ляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умения-

ми и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение спо-

собов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методиче-

ским особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных си-

туаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации зна-

ний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдель-

ными фактами явление, закон. 

 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную 

активность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответст-

вует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей 

действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволя-

ет расширять границы познания ребёнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоя-

тельного выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, само-

стоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, вы-

страивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается спо-

собность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 

условие формирования самооценки и самоконтроля.  

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, А.Соколов, 

А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 



 

 

 

 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпре-

тация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 

высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идея-

ми или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтере-

сованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, 

активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предполо-

жения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, сво-

бодными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому вос-

питанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоро-

вья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического само-

чувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, се-

мье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмо-

циональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важ-

ным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оп-

тимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, кор-

рекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 



 

 

 

 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан орга-

низация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детско-

го здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Познавательное развитие», начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство кабинета организуется в виде разграниченных зон («центры», «угол-

ки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса.  

В качестве центров развития выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, экспериментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка спо-

собствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активно-

сти. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспи-

тательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познаватель-

ного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребе-

нок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все  пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые доступны де-

тям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установ-

лены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с 



 

 

 

 

точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых 

или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее 

в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том 

числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их 

достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

принцип открытости; 

гибкого зонирования; 

стабильности-динамичности развивающей среды; 

полифункциональности; 

принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, от-

крытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

В предметно-пространственную среду включены не только искусственные объек-

ты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети наблюдают 

и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры экспериментирования, 

для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

Помимо специальных занятий, дети посещают в свободное время экологическую 

комнату. Растения, аквариумы позволяют дошкольникам приблизиться к миру природы. 

Они учатся слушать журчание воды, рассматривать различные растения и при этом отды-

хать. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, кормят рыб, черепах. 

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении 

календаря погоды.  

В центрах детского экспериментирования в средней группе дети учатся фиксиро-

вать результат эксперимента с помощью зарисовок.  

В дизайн интерьера включены элементы культуры - живописи, литературы, музы-

ки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества 

(рисунков, поделок, записей детских высказываний). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персона-

лизацию среды группы. Выставки: "Наши достижения". 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересе-

кающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными ви-

дами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельно-

стью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зави-

симости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной програм-

мы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развиваю-

щей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 



 

 

 

 

При проектировании предметно- развивающей среды выделяем следующие основ-

ные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды  

 

Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою дея-

тельность более организованно и целе-

сообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламен-

тированной целенаправленной познавательной 

деятельности под руководством взрослых, не-

регламентированной деятельности при органи-

зации взрослым и свободной деятельности (со-

ответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для поддержа-

ния активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентиров-

ки в окружающем мире 

 

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариа-

тивных модулей 

 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование сю-

жетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей действи-

тельности 

 

Дидактические игры и пособия по всем разде-

лам программы в доступном месте 

 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

Примерный набор материалов, необходимых  

для организации познавательной деятельности  

 



 

 

 

 

3-4 года: 

Среди объектов для исследования в действии большее место занимают объекты с 

сочетанием свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие развитие анали-

тического восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум призна-

кам одновременно, объекты для группировки с последовательным перебором двух-трех 

признаков, доски-вкладыши с составными формами, геометрические мозаики с графиче-

скими образцами и т.п.). Усиливается значение объектов-"головоломок" в широком пони-

мании этого слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это уст-

роено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать 

эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, 

действия по преобразованию объекта с поиском причинно-следственных отношений и 

комбинаторных связей. Объекты-"головоломки" представляют собой совершенно искус-

ственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они соз-

дают общее поле материалов с игровой и продуктивной деятельностью, пересекаясь с ни-

ми (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, конструктивные модули и пр.). 

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по со-

держанию репрезентированных в нем предметов и явлений окружающего, а также услож-

няется в направлении более сложных "комплексных" оснований классификации предме-

тов и явлений. Это разнообразные наборы картинок для классификации, парного сравне-

ния, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п. При этом 

карточки как обычные (допускающими многовариантные решения), так и с замковым со-

единением типа паззлов, обеспечивающим проверку правильности решения. Для развития 

аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6-8 элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного культур-

ного средства познавательной деятельности размещаются материалы типа "лото" с сопос-

тавлением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, а 

также разного рода "графические головоломки" (разнообразные графические лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы представлены в виде отдельных 

бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных "развивающих" игр (для индивиду-

ального и группового использования). Естественным образом наглядно-графические мо-

дели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с правилами "гу-

сек", которая осваивается на четвёртом году жизни. В этом материал для познавательно-

исследовательской деятельности пересекается с игровым материалом. 

В младшей группе появляется нормативно-знаковый материал в виде кубиков с бу-

квами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и предме-

тов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на 

уровне графических образцов, в нормативно-знаковый мир. 

 

Примерный набор материалов 

 для младшей группы 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для ис-

следования в дей-

ствии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 

1 



 

 

 

 

Доски-вкладыши (с основными формами, состав-

ными из 4-5 частей) 

6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 

6-8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

1 

Наборы для сериации по величине - бруски, ци-

линдры и т.п. (6-8 элементов каждого признака) 

3-4 разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образ-

цам (из 4-6 элементов) 

2-3 

Платформа с колышками и шнуром для воспро-

изведения форм 

1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графи-

ческими образцами 

2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или раз-

ных материалов 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (ком-

плект) 

1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (механические заводные и электрифициро-

ванные) 

10 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

6-8 разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 

т.п., из 4-5 элементов) 

3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шари-

ком) 

3-4 разные 

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, ме-

ханическим эффектами 

1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного размеров 

(5-6) различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет — не то-

нет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), предметы-орудия разных размеров, форм, кон-

струкций 

1 

Образно- Наборы картинок для группировки и обобщения по 1 наб. каждой 



 

 

 

 

символический 

материал 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, ры-

бы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 час-

тей (той же тематики, в том числе с сопоставле-

нием реалистических и условно-схематических 

изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (срав-

нение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

10-15 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы) 

2-3 разные 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2-3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления после-

довательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

10-15 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явле-

ния и деятельность людей) 

2-3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупно-

го и мелкого формата 

20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными кар-

тинками (6-8 частей) 

4-5 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 разных ви-

дов 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

По возможно-

стям детского 

сада 

Нормативно-

знаковый матери-

ал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и на-

званием 

1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

1 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

 

Мониторинг освоения программы образовательной области «Познава-

тельное развитие» 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образо-

вательных задач: 



 

 

 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей 1. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рам-

ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания рабочей 

программы образовательной области предусматривает планирование образовательных за-

дач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 

образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной 

коррекции выявленных особенностей развития. [2] 

 

Индивидуальная (речевая) карта освоения программы образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивиду-

альной работы с конкретным ребёнком 

 

 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-

вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-

вместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-

циатив семьи 2. 

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические бе-

седы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характе-

ра, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и пе-

дагоги в процессе его воспи-

тания и обучения. По резуль-

татам беседы педагог намеча-

ет пути дальнейшего развития 

ребенка 

 

«Развитие детской инициа-

тивности и самостоятельно-

сти» 

 

 Практикумы Выработка у родителей педа- «Как отвечать на детские 



 

 

 

 

гогических умений по воспи-

танию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

вопросы?» 

 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуа-

ции, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы 

«Учимся играя» 

 

 Дни открытых две-

рей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организацион-

ными формами и методами 

познавательного развития де-

тей 

 

«Путешествие в страну зна-

ний» 

 Тематические кон-

сультации 

Создание условий, способст-

вующих преодолению труд-

ностей во взаимодействии пе-

дагогов и родителей по во-

просам познавательного раз-

вития детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного воз-

раста» 

 

 Родительские соб-

рания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам познавательного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

 

«Как развивать познаватель-

ные способности?» 

 

 Родительские чте-

ния 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными мето-

дами и приемами познава-

тельного развития детей 

«Возрастные особенности 

детей младшего (среднего, 

старшего) дошкольного воз-

раста» 

    

 Проектная деятель-

ность 

Вовлечение родителей в со-

вместную познавательную 

деятельность.  

Овладение способами коллек-

тивной мыслительной дея-

тельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей ре-

бенка; Достижение позитив-

ной открытости по отноше-

нию к  

родителям 

 «Времена года» 
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