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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

7. Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской 

области"  

8. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования (методический 

конструктор)»   

9. Уставом МБУ, утвержденным Распоряжением  Мэрии городского округа Тольятти №  

8603-р/3 от  23.11.2015 г. (далее – Устав). 

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТРН.  

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы (отраженные в ФГОС ДО) 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
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поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями 

речи.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 



6 
 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– ʩʝʪʝʚʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʦʭʨʘʥʳ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

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

– ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ ʩ ʊʅʈ предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʝ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– ʧʦʣʥʦʪʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʣʘʩʪʝʡ. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 
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– ʠʥʚʘʨʠʘʥʪʥʦʩʪʴ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʠ ʮʝʣʝʡ ʧʨʠ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʩʨʝʜʩʪʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʮʝʣʝʡ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста 

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти в настоящее 

время в образовательном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности (общее недоразвитие речи):   

Старшая группа с ОНР (от 5 до 6 лет) – 1 группа; 

Подготовительная группа с ОНР  (от 6 до 7 лет) – 1 группа. 

 

Таблица 1 – комплектование групп компенсирующей направленности МБУ на 2018-2019 

учебный год 

 

Возраст детей  Направленность 

группы  

Количество групп  Количество детей  

5-6 лет  Компенсирующая 

 

1 13 

6-7 лет  

 

Компенсирующая 

 

1 12 

ИТОГО  2 25 

 

Распределение воспитанников по диагнозам 

 

Диагноз Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Всего  

ОНР 1 уровень 0 0 0 

ОНР 1-2 уровень 0 0 0 

ОНР 2 уровень 0 0 0 

ОНР 2-3 уровень 1 0 1 

ОНР 3 уровень            12 7 19 

ОНР 4 уровень 0 5 5 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

I  0 

II 22 

III 2 

IV 1 

V 0 

 

Особенности развития детей с речевыми нарушениями 
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Дети с речевыми расстройствами (нарушениями) обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии ЦНС. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушение равновесия, координация движений, 

недефференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 

несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не 

могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают расстройства настроения 

с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем 

это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной 

двигательной активностью. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. Их 

двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 

двигательное беспокойство, встают, ходят по группе. Как правило, у таких 

детейотмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень 

понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий 

уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Дети с дизартрией по своей клинико-психологической характеристике представляют 

крайне неоднородную группу. У них наряду с недостаточностью звукопроизносительной 

стороны речи наблюдается обычно не резко выраженные нарушения внимания, памяти, 

интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, легкие двигательные 

расстройства и замедленное формирование ряда высших корковых функций. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. На первом году жизни такие дети 

беспокойны, много плачут, требуют к себе постоянного внимания. У них отмечается 

нарушение сна, аппетита. Они плохо приспосабливаются к метеорологическим 

изменениям. В дошкольном и школьном возрасте они двигательно-беспокойны, склонны к 

раздражительности, колебаниям настроения суетливости; часто проявляют грубость, 

непослушание. Двигательное беспокойство усиливается при утомлении; некоторые 

склонны к реакциям истероидного типа: бросаются на пол и кричат, добиваясь желаемого, 

Другие пугливы, заторможены, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к 

изменениям обстановки. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличном развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями 

речи.  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 
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У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 

6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни.  

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 

Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о свой гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 

игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять рол до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией      

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.   

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются   

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

ʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 
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объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.    

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

ʂʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.    

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать    из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи.  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера.   
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Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость.  

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.  

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

ʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
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рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

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

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.1.4  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
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планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

ʂ hʝʩʪʠ ʛʦʜʘʤ ʨʝʙʝʥʦʢ: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

ʂ ʩʝʤʠ-ʚʦʩʴʤʠ ʛʦʜʘʤ ʨʝʙʝʥʦʢ: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

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

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики.   

В старшей и подготовительной логопедических группах углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная 

диагностика проводится в течение двух первых недель сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 

до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух 

лет.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка результатов 

развития проводится в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет 

таблицу состояния общего и речевого развития детей.  

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале учебного года.   

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания. 

Воспитатели заполняют листы оценки освоения программы. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей  

2) его развития); 

3) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях 

на бумажных и (или) электронных носителях. 
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Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 
Система логопедического обследования и диагностики речи детей (ОНР) 

 
Содержание Методика Форма Сроки Ответст 

венный 
5-6 лет 

Уровень развития 
эмоциональной сферы, 
неречевых психических 
функций; 
-Уровень развития 
моторной сферы; 
-Уровень развития 
импрессивной речи, 
состояние 
фонематического 
восприятия; 
-Уровень развития 
экспрессивной речи, 
состояние активного 
словаря; 
 

- ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. «Система 

мониторинга общего и речевого 

развития ребѐнка 
дошкольного возраста с ОНР», 
- ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. «Примерная 

программа коррекционно- 
развивающей работы в 
логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7 лет)»; 
- ʅʠɦʝʚʘ ʅ. ɺ. Речевая карта 

ребѐнка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 
лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 
 

Индивидуаль

ная беседа, 
диагностичес

кие задания, 
наблюдение 

Сентябрь 
январь 
май 

Учитель- 
логопед 

  -Уровень развития 
экспрессивной речи, 
состояние 

 -грамматического строя 
речи; 
-Уровень развития 
экспрессивной речи, 
состояние связной 
речи; 
-Уровень развития 
экспрессивной речи, 
состояние 
фонетической стороны 
речи. 

- ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Картинный 

материал к речевой карте 

ребѐнка с общим 
недоразвитием речи (с 4до 7 

лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.- ɺʦʣʦʜʠʥʘ ɺ. ʉ. «Альбом 

по 
развитию речи» - М.: ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. - 95 
с.: ил. 
- ʀʥʰʘʢʦʚʘ ʆ. ɹ. «Альбом для 
логопеда» - М.: изд. Центр 
«ВЛАДОС», 2003. - 280 с.: ил. 

   

6-8 лет 
-Уровень развития 
эмоциональной сферы, 
неречевых психических 
функций; 

- ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. «Система 
мониторинга общего и 
речевого развития ребѐнка 
дошкольного возраста с ОНР», 

Индивидуаль 
ная беседа, 
диагностичес 
кие задания, 

Сентябрь 
январь 
май 

Учитель- 
логопед 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1  ʎʝʣʠ, ʟʘʜʘʯʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʡ (ʫʯʨʝʞʜʝʥʯʝʩʢʦʡ) ʯʘʩʪʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 
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Содержание вариативной части представлено реализацией Регионального 

компонента по  Программе  патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» под ред.О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2014.  

Данный раздел ООП МБУ д/с № 84 в группах компенсирующей направленности 

реализуется без изменений. 

1.2.2 ʇʨʠʥʮʠʧʳ ʠ ʧʦʜʭʦʜʳ ʢ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʡ (ʫʯʨʝʞʜʝʥʯʝʩʢʦʡ) ʯʘʩʪʠ 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Данный раздел ООП МБУ д/с № 84 в группах компенсирующей направленности 

реализуется без изменений. 

1.2.3 ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʡ (ʫʯʨʝʞʜʝʥʯʝʩʢʦʡ) ʯʘʩʪʠ 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Военно-патриотическое воспитание 

Критерий Показатели 

 

 

 

 

 

 

Когнитивный  

– элементарные представления о назначении армии 

– представление о содержании деятельности «военного» 

– представление об основных  родах войск 

– представления об основном празднике защитников  

Отечества – 23 февраля 

– представления о военной технике 

– элементарные представления о символах армии  

(форма, погоны, знамя) 

– наличие представлений о героях ВОВ, в честь которых  

названы улицы города, установлены памятники и малые 

скульптурные формы 

– представлений о военном прошлом Ставрополя 

– представления о традициях празднования 9 мая г. 

Тольятти 

 

 

Эмоционально-

мотивационный 

– желание рассказывать о символах армии 

– желание рассказывать о героях ВОВ, о празднике 9 мая 

– положительное отношение к армии России 

– проявляет желание рассказывать об армии России 

 

 

 

Деятельностный 

 

– умение реализовывать элементарные представления  

о символах Российской армии в практической деятельности 

– умение реализовывать представления о героях ВОВ  

в практической ситуации 

– проявляет желание защищать Родину 

– желание узнать об армии России 

 

 

Содержание диагностики Методика Форма 

проведения 

Сроки Ответствен

ный 

Военно-патриотическое 

воспитание:  

- Нашей Родины войска 

- История военного 

Диагностика 

основ 

патриотизма в 

старшем 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 
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Ставрополя 

- Город помнит своих героев 

- Символы российской армии 

 

дошкольном 

возрасте: учебно-

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014.  

(с. 21-27) 

Гражданское воспитание:  

- Правовая культура «Я 

имею право» 

- Социально-значимая 

целеустремлѐнность «Я и 

другие люди» 

- Наличие чувства долга, 

ответственности «Я отвечаю 

за свои поступки» 

- Гражданская позиция «Я – 

часть государства» 

Диагностика 

основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно-

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014.  

(с. 49-63) 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Духовно-нравственное 

воспитание:  
- Моя семья 

- культура народов Среднего 

Поволжья 

 

Диагностика 

основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно-

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 83-86)  

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Историко-краеведческое 

воспитание:  
- История родного города 

- Достопримечательности 

родного города 

- Природа родного края 

 

Диагностика 

основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно-

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014.  

(с. 107-121) 

Практическа

я ситуация – 

оформление 

альбома 

«Семейный 

альбом», 

беседа, 

практическа

я ситуация – 

оформление 

коллажа 

«Самарский 

край – наш 

общий дом, 

в котором 

дружно мы 

живѐм» 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи (в соответствии с ФГОС) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных 

действий. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

7. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к  

обществу детей. 

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления работы 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование основ безопасности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Ребенок в семье и сообществе 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребѐнка: 

1) Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек); агрессивность 

доступной для ребенка информации 

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью  разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру 
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3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения; нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка 

4) Быстрая изменяемость окружающего мира; новая методология познания мира; 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира 

5) Быстрая изменяемость окружающего мира; понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации отбор содержания дошкольного образования 

усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания 

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов; негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 

так и психическое. 

7) Возрастание роли инклюзивного образования; влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Анализ сформулированных в ФГОС задач воспитательно-образовтельной работы по 

освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

позволяет выделить  основные  направления ее реализации. Система работы по каждому 

из названных направлений  представлены в таблице. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Задачи Содержание  

                                                     5-6 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Воспитание 

доброжелательного отношения 

к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений 

со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, 

эмоциональной отзывчивости, 

умения различать настроение 

и эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении  

 Воспитание культуры 

поведения и общения, 

привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, 

сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали 
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если они приносят неудобство 

окружающим.  

Развитие положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, чувства собственного 

достоинства, желания 

следовать социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям 

дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками. Знакомство детей с правилами 

культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании 

культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона 

в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных 

и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание 

того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье 

 

Ценностное отношение к труду 

 Формировать у детей 

представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные 

и культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные 

профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие 

самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 
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хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных 

возможностей старших 

дошкольников,  

Способствовать развитию 

творческих способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания 

ребенком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений. 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и 

обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства – по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. 

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формировать представлений 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства;  

 Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни на основе правил 

безопасного поведения.  

 

Обогащение представлений о разнообразии 

источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных 

для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

Игра как особое пространство развития 

 Развивать умение играть на 

основе совместного со 

сверстниками  

сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, 

затем через внесение 

изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, 

Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 

содержанием которых является отображение 

социальной действительностью, к комбинированию в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  
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события), впоследствии — 

через сложение новых 

творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на основе 

знакомства с явлениями 

социальной действительности 

и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия 

и др.), активизировать 

воображение на основе 

сюжетов сказок и 

мультипликационных 

фильмов.  

 Совершенствовать умение 

следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Развивать умение 

сотрудничать со сверстниками 

в разных видах игр: 

формулировать собственную 

точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации.  

 

Самостоятельное участие в создании игровой 

обстановки с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры 

или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к 

игре: накопление содержания для игр, придумывание 

возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания 

сюжетных событий воспитателем под диктовку детей 

и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание 

целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитателем и сверстниками игре-придумке; 

проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала 

игры, обращение к партнеру по имени игрового 

персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге 

со сверстником, изменение интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать 

действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, 

капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, 

интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью 

взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, 

жребий, договор по желанию), установлению 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по 

ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в 

зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности 

детского коллекционирования (театральные 

программки. билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки,  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и 

игре-фантазировании литературного опыты, 

впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по 

аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши 
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игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию 

голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета 

со сверстниками, координации движения персонажей 

по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при 

создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов 

заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя 

использовать полифункциональный игровой материал, 

участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании 

использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование 

придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  
В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую 

обстановку (готовят простейшие декорации: домики, 

силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои 

действия с другими «артистами». Действуют и говорят 

от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается 

к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, 

радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь 

песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок 

поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами 

 Игры с водой, льдом, снегом 
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 Игры со светом 

 Игры с магнитами, стеклом, резиной 

 Игры с бумагой 

Дидактические и развивающие игры. Игры с 

готовым содержанием и правилами.  
Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; 

реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по 

описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; 

«Вопрос — ответ»). Составление целого из частей 

(10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и 

правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, 

развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться 

правильного результата. Понимание необходимости 

действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые 

правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

6-7 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

 Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах.  

Эмоции. Различение и называние широкого круга 

эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление 

о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, 

музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в 
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 Обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

 Способствовать 

формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства, стремления стать 

школьником.  

 Воспитывать любовь к своей 

семье, детскому саду, к 

родному городу, стране.  

 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые 

старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков 

с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому 

трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, 

не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками.  
Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о 
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родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, 

правила общения в семье, семейный бюджет,  

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на школьную 

тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; 

стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений 

детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе. 

Ценностное отношение к труду 

 Формировать представление о 

труде как ценности общества, 

основы достойной и 

благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий  

 Формировать первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных возможностей 

родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в 

современном мире;  

 Развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной 

труд и пр.  

Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда.  

Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление 

к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о 

многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формировать у 

детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение 

круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде. Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных 

по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. 

Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами 

и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, 
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оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать формировать 

представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в 

природе и способах 

правильного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства;  

Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в 

природе 

Обогащение и закрепление правил и способов 

безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи. 

Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

Игра как особое пространство развития 

 Поддерживать проявления 

активности, 

самостоятельности и 

творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе 

участия в интегративной 

деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

 Формировать умение не 

только следовать готовым 

игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать 

новые правила.  

 Обогащать способы игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, 

дети создают определенный продукт, который в 

дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со 

сверстниками сюжетосложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 

придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития 

сюжета со сверстниками. Активное использование 

приема словесной передачи воображаемых игровых 

событий, места действия приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в 

использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры, участие в 

создании коллекций предметов для разных игр.  

Участие в согласовании общего игрового замысла с 
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использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по 

ходу игры. Самостоятельное стремление детей 

совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со 

сверстниками, передавать при помощи интонации, 

мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости 

от роли, характера и настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры.  
Проявление интереса к отображению в режиссерских 

играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из 

разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, 

изменение интонации голоса в зависимости от 

создаваемого образа, передвижение игрушки по 

игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, 

оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для 

режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование 

готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  
Проявление интереса детей к совместному со 

сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, 

а также дополнения замыслов друг друга. 

Самостоятельное использование разнообразных 

средств придумывания сюжета: карты сказочной 

страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя 

прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных 

событий с замыслами партнеров-сверстников.  
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Совместное с воспитателем участие в играх-

фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.),  

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными 

материалами.  
Содержание данных игр аналогично содержанию в 

старшей группе. При их организации дети проявляют 

большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с 

готовым содержанием и правилами.  
Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей 

и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный 

квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник», «Маленький дизайнер». Игры на 

группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное 

— фантастическое; домашние — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, 

форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни 

ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых 

гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или 

убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по 

яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 

твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в 

ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию, или по 

вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и 

узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики–

затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: « Сколько ошибок сделал 

художник», «Исправь ошибки», «Контролер», 



33 
 

«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. Речевые игры. («Садовник», 

«Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», 

«Черное и белое», «Да и нет не говорите»).Различные 

виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение 

игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата, проявлять настойчивость в 

поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать 

свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или 

сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. Активное стремление действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе 

правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 

некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. 

Проявление инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в 

знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых 

действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, 

обозначение при помощи стрелок маршрута, условных 

знаков – препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание название 

игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе 

игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к 

играм и игровым материалам 

 

Средства и методы: 

 Создание правильной предметно – развивающей среды. 

 Наблюдения, рассматривание картин, чтение художественной литературы, 

просмотр видеоматериалов, беседы,  

 игры – драматизации, сюжетно – ролевые игры. 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н. Михайленко, Н. Коротковой). 

Принцип 1 

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

Принцип  2 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
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Принцип 3 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей,  как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи (в соответствии с ФГОС) 

 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

5. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.Формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

Направления работы 

 

1.Формирование элементарных математических представлений 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

3.Сенсорное развитие. 

4.Ознакомление с предметным окружением 

5.Ознакомление с социальным миром 

6.Ознакомление с миром природы 

 

задачи содержание 

5-6 лет 

 Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в его 

разнообразных 

проявлениях и 

простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), 

теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 
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восприятие, умение 

использовать разные 

способы познания: 

обследование объектов, 

установление связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым свойством 

предмета, сравнение по 

разным основаниям 

(внешне видимым и 

скрытым существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация.  

 Развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналогии.  

 Воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к 

окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам).  

 Поддерживать творческое 

отражение результатов 

познания в продуктах 

детской деятельности.  

 Обогащать представления 

о людях, их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей.  

 Развивать представления 

ребенка о себе, своих 

умениях, некоторых 

особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать представления о 

родном городе и стране, 

гражданско-

патриотические чувства.  

  

стремление узнавать о 

других странах и народах 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на 

части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, 

стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 

признаков сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, 

звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. 

Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия 

родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города 

(села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. 

Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, 
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мира.  

 

чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья 

опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, 

отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения 

в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений 

и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых 

детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования (в лесу 

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда 

жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и 
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классификации на основе выделения их существенных 

свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого 

целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, 

если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками 

разного размера, фиксация результата числом и цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава 

чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости 

между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

6-7 лет 

 Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

поддерживать проявления 

индивидуальности в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность детских 

интересов.  

 Совершенствовать 

познавательные умения: 

замечать противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки 

предположений, 

использовать вариативные 

способы сравнения, с 

опорой на систему 

сенсорных эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать 

объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 

детской деятельности.  

 Развивать умение 

включаться в 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи(с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс 

выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях  
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие 

социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их 

поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в 

школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, 

отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 

адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: 

имя, отчество, профессии родителей и ближайших 
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коллективное 

исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о 

совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 

результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе осознания 

ребенком некоторых 

связей и зависимостей в 

мире, места человека в 

нем.  

 Обогащать представления 

о людях, их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей  

 Способствовать развитию 

уверенности детей в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и 

ответственности за свои 

действия и поступки.  

 Обогащать представления 

о родном городе и стране, 

развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, некоторых 

национальных 

особенностях людей.  

 Развивать интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры 

родной страны, 

формировать начала 

гражданственности.  

 Развивать толерантность 

по отношению к людям 

разных национальностей.  

родственников, памятных событиях, традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее 

государственных символах, президенте, столице и крупные 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявления желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных 

акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира - элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Ребенок открывает мир природы  
Наблюдение как способ познания многообразия природного 

мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного 

края и разных климатических зон), выделение особенностей 

их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния 

растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих 

способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в 
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 среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года, как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признак живого. Последовательность стадий 

роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, 

животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных 

явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями 

и  животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем.  
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, 

замечать сходства и различия форм и величин, использовать 

знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к 

их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого 

десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач.  Проявление умения предвидеть 

конечный результат предполагаемых изменений и выражать 
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последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Познавательное развитие дошкольников: 

 Развитие мышления, памяти и внимания 

 Различные виды деятельности 

 Вопросы детей 

 Занятия на развитие логики 

 Развивающие игры 

 Развитие любознательности 

 Развитие познавательной мотивации 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование специальных способов ориентации 

 Экспериментирование с природными материалами 

 Использование схем, символов, знаков. 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

«Уровень актуального развития» (УАР) характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) указывает на то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи  (в соответствии с ФГОС) 

Развитие речи. 

 
Художественная 

литература 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи-диалогической 

и монологической форм, формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

- Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие 

литературной речи.  

- Воспитание желания и 

умения слушать 

художественные 

произведения 

Направления работы 
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Развивающая речевая среда развитие речи как средства общения 

Формирование словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

звуковая культура речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний 

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание) 

Подготовка к обучению грамоте 

Знакомство с художественной литературой 

Принципы 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития: речь 

опирается на сенсорные представления, развивается в единстве с мышлением 

 Принцип языкового чутья: предполагает развитие речи дошкольника в процессе 

многократного восприятия ребенком речи  и использования ее в собственных 

высказываниях 

 лежит имитация, неосознанное обобщение явлений языка, формирование творческой 

речевой способности 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи: процессе 

развития одной из сторон речи одновременно развиваются и другие 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности: создание положительной 

мотивации для ребенка в процессе обучения, организация ситуаций, вызывающих 

потребность в общении.  
-    Принцип обеспечения активной языковой практики: использование факторов, 

обеспечивающих речевую активность детей -  эмоционально-положительный фон; 

субъект-субъектное общение; индивидуально направленные приемы 

 

 

задачи содержание 

5-6 лет 

 Развивать монологические 

формы речи, стимулировать 

речевое творчество детей.  

 Обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать им 

в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за 

счет расширения 

представлений о явлениях 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей.  

 Развивать умение замечать и 

доброжелательно 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы 
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исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

 Воспитывать интерес к 

письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

признаках (композиция, 

средства языковой 

выразительности).  

 Способствовать развитию 

понимания литературного 

текста в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста. 

 Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые 

сказки, метафорические 

загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические 

сказки).  

 Воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и 

выразительность языка 

сказок и рассказов.  

  Совершенствовать умения 

художественного 

восприятия текста в 

по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих 

лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра 

сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель,  

спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (ʯʝʩʪʥʦʩʪʴ, 

ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʴ, ʜʦʙʨʦʪʘ, ʟʘʙʦʪʣʠʚʦʩʪʴ, ʚʝʨʥʦʩʪʴ и т. 

д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и 

т.д.), оттенки цвета (ʨʦʟʦʚʳʡ, ʙʝʞʝʚʳʡ, ʟʝʣʝʥʦʚʘʪʦ-

ʛʦʣʫʙʦʚʘʪʳʡ и т. д.), тонкое дифференцирование формы, 

размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (ʧʦʛʣʘʜʠʣ, ʧʦʜʫʣ, 

ʚʟʚʝʩʠʣ, ʧʦʥʶʭʘʣ и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов 

в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  
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единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

  Развивать первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических признаках 

(композиция, средства 

языковой выразительности). 

  Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица 

литературного героя, 

выразительно рассказывать 

наизусть стихи и 

поэтические сказки, 

придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми 

текстами, участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа 

героя.  

 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  
Освоение представления о существовании разных 

языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», 

«предложение», гласный и согласный звук, звуковой 

анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые 

слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и  

последовательность слов в предложении; развивать 

мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой.  
Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения 
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произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора) 

6-7 лет 

 Поддерживать проявление 

субъектной позиции ребенка 

в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия.  

 Поддерживать 

использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов, 

метафор, образных 

сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое 

творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и возможности 

детей.  

 Воспитывать интерес к 

языку и осознанное 

отношение детей к 

языковым явлениям.  

 Развивать умения 

письменной речи: читать 

отдельные слова и 

словосочетания, писать 

печатные буквы.  

 Развивать умения 

анализировать содержание и 

форму произведения, 

развивать литературную 

речь.  

 Обогащать представления 

об особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии 

жанров. 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении);  

использовать вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 

ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

использовать правила этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие;  

представить своего друга родителям, товарищам по игре: 

кого представляют первым: девочку или мальчика, 

мужчину или женщину;  

познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их;  

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  

использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора.  

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʚʷʟʥʦʡ, ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ 

ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʯʠ.  

Освоение умений:  

пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 
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 Воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной литературе 

как виду искусства и 

литературной речи; 

способствовать углублению 

и дифференциации 

читательских интересов. 

 Обогащать читательский 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных по содержанию и 

форме.  

 Совершенствовать умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

развивать умения 

элементарно анализировать 

содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, 

средства языковой 

выразительности и их 

значение), развивать 

литературную речь.  

 

логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

составлять повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования;  

составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение;  

различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение;  

соблюдать в повествовании основные характерные 

особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения;  

самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-

доказательство, речевое планирование.  

образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ. Освоение умений: 

самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа;  

в творческих рассказах использовать личный и 

литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности;  

внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их.  

ʆʙʦʛʘʱʝʥʠʝ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʩʣʦʚʘʨʷ:  

Освоение умений: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации 

- деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — ʢʫʭʦʥʥʘʷ, ʩʪʦʣʦʚʘʷ, 

ʯʘʡʥʘʷ; одежда, обувь — ʟʠʤʥʷʷ, ʣʝʪʥʷʷ, ʜʝʤʠʩʝʟʦʥʥʘʷ; 

транспорт — ʧʘʩʩʘʞʠʨʩʢʠʡ ʠ ʛʨʫʟʦʚʦʡ; ʥʘʟʝʤʥʳʡ, 

ʚʦʟʜʫʰʥʳʡ, ʚʦʜʥʳʡ, ʧʦʜʟʝʤʥʳʡ и т. д.; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов.  

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʠ ʠʥʪʦʥʘʮʠʦʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʝʯʠ, 

ʬʦʥʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʣʫʭʘ: Автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  
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ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʘʥʘʣʠʪʠʢʦ-ʩʠʥʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʢʘʢ ʧʨʝʜʧʦʩʳʣʢʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʛʨʘʤʦʪʝ.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов (ʣʠʩʘ, ʩʣʦʥ, ʘʠʩʪ, ʰʢʦʣʘ): 

интонационное выделение звуков в слове, определение 

их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации 

на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов.  

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʢʥʠʞʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ, ʜʝʪʩʢʦʡ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʦʡ. Представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания. 

ʈʘʩʰʠʨʝʥʠʝ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʠʭ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʜʝʪʝʡ. 

Проявление устойчивого стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми.  

ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам 

героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения 

некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

 

Средства развития речи 

общение Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразитель

ное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы и приемы 

Наглядные - 

наблюдения, показ 

иллюстративного 

Продуктивные – 

основаны на построении 

собственных связных 

Словесные - чтение 

и рассказывание, 

заучивание, 

Практические - 

дидактические игры, 

игры- драматизации, 
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материала, показ 

положения 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношен

ию 

высказываний в 

зависимости от 

ситуации общения 

пересказ, беседы инсценировки, 

этюды, хороводные 

игры 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой  

Цель Формирование интереса и потребности к чтению (восприятии книг) 

Задачи   

Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитание чувств и переживаний 

Приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Развитие литературной речи 

Формы  

Чтение литературного 

произведения 

Рассказ литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Инсценирование  

литературного 

произведения. 

Театрализованная игра 

Игра на основе литературного 

произведения 

Продуктивная деятельность  

по мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы  детско – родительских 

проектов с включением различных видов деятельности, создание целостных продуктов в 

виде книг – самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, праздников и др. 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности 
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детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Задачи (в соответствии с ФГОС) 

 

 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и  понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

-      Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления работы 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Художественный труд 

- Дизайн 

- Творческое конструирование 

- Музыкальное развитие  

 

 

 

задачи содержание 

5-6 лет 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям).  

 Развивать художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, 

суждений.  

 Развивать представления об 

жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать 

освоению детьми языка 

Развитие умений откликаться и замечать красоту 

окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения 

самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʦʧʳʪ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов 

(игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность 
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изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и произведений 

искусства.  

 Развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

 Развивать изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное определение 

замысла будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для  

 определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы, планировать 

деятельность и достигать 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-

выразительные умения.  

 Поддерживать личностные 

проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать 

эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

 

образов животных, явлений природы. Ценность 

народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. 

Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: 

натюрморт, пейзаж, жанровая живопись; восприятие 

разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать 

объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика 

труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из 

разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, 

необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. 

Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного 

края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как 

сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать 
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правила поведения в музее. 

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения 

тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В 

ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ: передавать 

сходства с реальными объектами; ʧʨʠ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ ʩ 

ʥʘʪʫʨʳ передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; ʧʨʠ 

ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ ʩʢʘʟʦʯʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ передавать 

признаки необычности ʚ ʩʶʞʝʪʥʦʤ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ: 

передавать отношения между объектами, используя 

все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; ʚ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦʤ 

ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов 

и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки 

путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима 

на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с акварелью и 

гуашью (по - сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» 

рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных 

материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых 

материалов. Знакомство с техниками 
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симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы 

над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов 

и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из 

природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их 

для создания  

образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования 

инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций 

для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства для 

игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного 

оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать 
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работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого 

Музыка 

 Обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными 

жанрами музыки;  

 Накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

 Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение 

умений игрового 

музицирования;  

 Стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  

 Развивать умения 

сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

 

Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о 

истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

6-7 лет 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, 

художественных образов, 

собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического 

Народное декоративно-прикладное искусство 

разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство.  
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отношения к окружающему 

миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

 Совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-

эстетические способности, 

продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и 

на этой основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений об 

искусстве.  

 Поддерживать проявления у 

детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

 Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие 

проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности 

средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и 

мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым 

средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию 

того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного 

края; развитие и поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов 

в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, 

галерей. Представления о произведениях искусства в 
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музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать 

цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. ɺ 

ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʛʦ ʤʠʨʘ: передавать 

сходство с реальными объектами; ʧʨʠ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ 

ʩ ʥʘʪʫʨʳ - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; ʧʨʠ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ ʩʢʘʟʦʯʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ - 

признаки сказочности; ʚ ʩʶʞʝʪʥʦʤ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, передавать; в ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦʤ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʠ: 

создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик 

умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических 

техник.  

В аппликации: самостоятельного использование 

разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы 

над сюжетной аппликацией. Умения создавать 
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разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и 

рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой 

на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, 

цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со 

взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью.  

Музыка 

 Обогащать слуховой опыт у 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

 Обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности.  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и 

жанров. Владение элементарными представлениями 

о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных 

формах. Различение музыки разных жанров и 

стилей. Знание характерных признаков балета, 

оперы,  

симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  
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 Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

 Развивать умения чистоты 

интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования;  

 Стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

 Развивать умения 

сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной 

деятельности  

 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений 

 

Эффективные методы по формированию у детей эстетических чувств, отношений, 

суждений, оценок, практических действий 

Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, 

первоначальных проявлений вкуса 

Метод приучения, упражнения в 

практических действиях, 

предназначенных для преобразования 

окружающей среды и выработки 

навыков культуры поведения 

Метод проблемных ситуаций, побуждающий к 

творческим и практическим действиям 

 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Задачи: 



57 
 

Оздоровительные 

•охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма  

•всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма  

• повышение 

работоспособности и 

закаливание  

Образовательные 

•формирование 

двигательных умений и 

навыков  

•развитие физических 

качеств  

•овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья  

 

Воспитательные 

•Формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями  

•разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое)  

 

 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: 
• связанной с выполнением 

упражнений  

• направленной на развитие 

таких физических качеств как 

координация и гибкость  

• способствующей 

правильному формированию 

опорно- двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики  

• связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны)  

 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития 

Общепедагогические принципы Специальные принципы 

 Принцип осознанности и активности 

(П.Ф.Лезгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

 Принцип активности предполагает в 

ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и 

творчества. 

 Принцип системотичности и 

 Принцип непрерывности предполагает 

последовательность и преемственность 

между занятиями, частоту и суммарную 

протяженность их во времени 

 Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности. 

 Принцип постепенного наращивания 
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последовательности означает 

постороение системы физкультурно-

оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение. 

 Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков 

и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения 

упражнений, движений. 

 Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок. 

 Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. 

 Принцип доступности и 

индивидуализации означает 

обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного 

подбора доступных ему физических 

нагрузок. 

развивающе-тренирующих воздействий 

предполагает поступательный характер и 

гарантирует развивающий эффект 

системы физических упражнений и 

обуславливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического 

воспитания.  

 Принцип сбалансирования динамики 

нагрузок выражает зависимость 

динамичности нагрузок от 

закономерностей адаптации к ним 

ребенка. 

 Принцип всестороннего и 

гармонического развития личности - 

принцип содействует развитию 

психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее — 

физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное и эстетическое 

— развитие личности ребенка 

 Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка. 

 Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения. 

Методы физического развития 

Наглядные  Словесные  Практические  

V Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий.имитации, 

зрительные ориентиры). 

V Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

V Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

V Объяснение, пояснение, 

указания, 

V Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

V Вопросы к детям. 

V Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

V Словесная инструкция. 

V Повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями. 

V Проведение упражнений 

в игровой форме. 

V Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

 

задачи содержание 

5-6 лет 

 Развивать умения осознанного, 

активного, с должным 

мышечным напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений (основных 

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в 

шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 



59 
 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений);  

 Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения 

товарищей  

 Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях;  

 Развивать творчества в 

двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей 

стремление самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;  

 Развивать у детей физические 

качества: координацию, 

гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, 

максимальную частоту 

движений, силу.  

 Формировать представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья.  

 Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения,  

 Развивать самостоятельность 

детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.  

Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные, традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 

темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — 

ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 

см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 

в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—

40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в 

даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 
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плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты 

их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры 

ɻʦʨʦʜʢʠ. Бросание биты сбоку, выбивание городка с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). ɹʘʩʢʝʪʙʦʣ. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. ɹʘʜʤʠʥʪʦʥ. Отбивание 

волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. ʌʫʪʙʦʣ. Отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). 

Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание 

на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых 

коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

6-7 лет 
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 Развивать умение точно, 

энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений 

других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять 

двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

 Развивать физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

 Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о 

некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической 

культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

Развивать самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления о 

гигиенической культуре 

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук 

и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках 

— группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, 

с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, 



62 
 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; 

с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании 

с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 

10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые 

игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных 

игр. ɻʦʨʦʜʢʠ. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. ɹʘʩʢʝʪʙʦʣ. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 
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передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-

за головы. ʌʫʪʙʦʣ. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. ʅʘʩʪʦʣʴʥʳʡ 

ʪʝʥʥʠʩ, ʙʘʜʤʠʥʪʦʥ. Правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. ʍʦʢʢʝʡ. Ведение 

шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. ʍʦʜʴʙʘ ʥʘ ʣʳʞʘʭ. Скользящий 

попеременный двух шаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. ʂʘʪʘʥʠʝ ʥʘ ʢʦʥʴʢʘʭ. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. ʂʘʪʘʥʠʝ ʥʘ 

ʩʘʤʦʢʘʪʝ. Отталкивание одной ногой. ʇʣʘʚʘʥʠʝ. 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в 

воду. ʂʘʪʘʥʠʝ ʥʘ  

ʚʝʣʦʩʠʧʝʜʝ. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. ʂʘʪʘʥʠʝ ʥʘ ʩʘʥʢʘʭ. ʉʢʦʣʴʞʝʥʠʝ ʧʦ 

ʣʝʜʷʥʳʤ ʜʦʨʦʞʢʘʤ. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни  
Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 
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Средства физического развития 

 Закаливающие процедуры с использованием природных факторов: воздух, солнце 

и вода 

 Физические упражнения 

 Подвижные и спортивные игры 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Формы деятельности образовательной области «Физическое развитие»  осуществляемые в 

ходе организованной деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

детской деятельности и при взаимодействии с семьями  ʩʤ. ʚ ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ 5. 

 

2.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального 

опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начало «скрытого» 

воспитания и освоения фонового знания.  

ʂʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью 

каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние 

на развитие имеет этот выбор.  

Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования и помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на его развитие имеет этот выбор. 

Данный раздел ООП МБУ д/с № 84 в группах компенсирующей направленности 

реализуется без изменений. 

 

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы  

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

ʦʙʱʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ:  

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

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Старшая и подготовительная группа 

 

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

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся 

о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие  

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он 

как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно 

стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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2.1.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения ребенка 

со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к предметным 

действиям. Это отражается в опосредованном общении «ребенок — действия с предметом 

— взрослый» (по М.И. Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым 

(учителем-логопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным 

условием преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем 

речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка – его отношение ко 

взрослому как носителю образцов предметных и речевых действий и партнеру по первым 

играм, партнеру по общению.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
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поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о 

взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них 

первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление 

ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
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ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 

отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть 

в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
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коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 

этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, 
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то для детей с ТНР это является достаточно сложным. Активный словарь детей с ТНР 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Исходя из этого, дети младшего возраста дети с первым уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со сверстниками, чаще всего используют 

неречевые средства взаимодействия. В ходе коррекционно-образовательной работы 

значимым является стимулирование речевого взаимодействия детей, вызывание у них 

желания вступать в общение со сверстниками, используя даже отдельные 

общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе стимулировать взаимодействие 

детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекать детей к играм, 

в которых они начинают использовать свой небольшой словарный запас, отражающий 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Поэтому, чаще всего в 

ходе общения дети младшего возраста с ТНР с другими детьми пытаются оформлять 

мысли в лепетное предложение. Если их не понимают сверстники, то они могут проявлять 

реактивные действия, переживать и расстраиваться из-за невозможности устанавливать 

контакт с другими детьми. Но взаимодействие на невербальном уровне общения чаще 

всего бывает вполне доступно детям. Они стремятся использовать этот вид общения с 

другими детьми. По мере накопления словаря и развития звукопроизносительных навыков 

дети с ТНР начинают общаться с другими детьми, используя в самостоятельной речи 

односложные и двусложные образования. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи).  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого (см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь детей 

расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит отражение в общение 

детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение своей речи иногда 

сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Это находит отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. Однако 

им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере 

улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими 

детьми становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. 

Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и 

совместных занятий с другими детьми.  
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У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период (см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный 

запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое 

взаимодействие в играх и совместной деятельности с другими детьми. В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто 

и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет 

общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Поэтому роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми 

остается еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в 

процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что 

понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм, они уже достаточно свободно 

могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Отличительной 

особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной 

речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. Это в некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. 

Но они уже достаточно хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, 

находя возможные способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети 

старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. Создаются 

ситуации стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. Они могут 



72 
 

организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуаций, а также 

овладевают знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

другими детьми. Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 

речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Важно, чтобы ребенок стал проявлять потребность в эмоциональном общении, стремился 

к получению разнообразных впечатлений, был чувствителен к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним людям. Для 

первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок обучался, проявляя интерес и 

манипулируя различными предметами,  обследовать их, стремясь подражать действиям 

взрослых. Инициатива и определенная целеустремленность в получение того или иного 

предмета (безопасного), игрушки, действия с ними, должна поддерживаться взрослым, так 

как это является показателем познавательного развития ребенка. Важно, чтобы ребенок во 

взаимодействии со взрослым активно стремился использовать разнообразные средства 

общения: мимику, жесты, голосовые проявления. Положительным является стремление 

ребенка привлекать взрослого к совместным действиям с предметами. Необходимо, чтобы 

ребенок начинал понимать поощрения и порицания взрослого своих действий. Для 

формирования «картины мира» ребенка необходимо привлечение его к слушанию 

песенок, потешек, стихов, звучанию детских музыкальных инструментов, 

рассматриванию картинок. Важно, чтобы ребенок узнавал, что на них изображено, по 

просьбе взрослого мог показать названный предмет. Для ребенка значимо в этот период 

овладение изобразительными средствами (рисование мелками, карандашами), стремление 

проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания, проявлять 

двигательную активность (свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых).  
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Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек, стимулировать желания обращаться с 

вопросами и просьбами. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразие, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют 

детей с ТНР передавать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны.  

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 
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обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

2.1.5 . Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи. 
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь 

 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

Наглядно - информационные: Практико-ориентированные: 

- индивидуальные - пассивные 

- коллективные - интерактивные 

Просветительские Общение в режиме онлайн, интернет - общение 

Содержание взаимодействия педагога с родителями детей 

Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование родителей 

Совместная 

деятельность 
педагогов и 

родителей 
Группа раннего и младшего дошкольного возраста 
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• изучение 

своеобразия 

семей, 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

• анализ 

педагогических 

проблем, 

которые 

возникают в 

разных семьях, 

• изучение 

взаимоотношен

ий с ребенком 

• Одна из 

важнейших задач - 

организовать 

условия для 

благополучной 

адаптации малыша 

в детском саду. 

• Основная цель - 

эмоциональное 

сближение всех 

участников 

педагогического 

процесса, общение 

в неформальной 

обстановке, 

развитие интереса 

родителей к 

деятельности ДОО 

• Педагогическое 

образование родителей 

младших дошкольников 

ориентировано на 

развитие активной, 

компетентной позиции 

родителя. 

• Основные вопросы 

направлены на 

укрепление здоровья 

детей, в период 

адаптации ребенка к 

детскому саду, а также 

изучение особенностей 

возраста 

Направлена на: 

• развитие интереса 

родителей к 

проявлениям своего 

ребенка, 

• желание познать свои 

возможности как 

родителей, 

• вовлечение в 

активное 

сотрудничество с 

педагогами группы по 

развитию ребенка. 

Группа старшего дошкольного возраста 

• выявление 

интересов и 

потребностей 

родителей в 

получении 

знаний и 

умений в 

конкретных 

областях 

семейного 

воспитания, 

• изучение 

возможности 

• выявление 

интересов и 

потребностей 

родителей в 

получении 

знаний и 

умений в 

конкретных 

областях 

семейного 

воспитания, 

• изучение 

возможности 

• выявление интересов 

и потребностей 

родителей в 

получении знаний и 

умений в конкретных 

областях семейного 

воспитания, 

• изучение 

возможности 

• выявление 

интересов и 

потребностей 

родителей в 

получении знаний 

и умений в 

конкретных 

областях 

семейного 

воспитания, 

• изучение 

возможности 

 

Участие родителей в жизни МБУ 

 

Направление 

деятельности Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

Ежегодно  
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В управлении МАОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета МБУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля 

родителей 

-использование интернет-переписки, 

-вебинары 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

постоянно 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе МБУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы 

Клубы по интересам для родителей; 

Участие в творческих выставках, 

смотрах и конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности - Творческие 

отчеты кружков 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

1разв год 

По плану 1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 
Основные формы взаимодействия детского сада   с семьей ребѐнка с ОВЗ   

     Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.  

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др.  

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей 

к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

ʆʜʥʠʤ  ʠʟ  ʚʘʞʥʳʭ  ʫʩʣʦʚʠʡ  ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ  ʨʝʰʝʥʠʷ  ʟʘʜʘʯʠ  ʷʚʣʷʝʪʩʷ  

дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с 

семьями воспитанников. В частности детский сад  осуществляет деятельность по 

выявлению и учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую 

работу по предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и 

просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.    

Основные этапы работы детского сада  

по выявлению неблагополучия и сопровождения семьи: 
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1 ʵʪʘʧ: сбор и систематизация  информации, сведений из источников информации  

2 ʵʪʘʧ: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и 

критериев неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы 

его жизни и здоровью;                                                                                                                                      

3 ʵʪʘʧ:  в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не 

терпит отлагательства и требует подключения специалистов,  осуществляется постановка  

семьи:   

Å либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,   

Å либо  передача сведений о семье в муниципальные органы системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4 ʵʪʘʧ: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического 

сопровождения семьей, профилактическая  и просветительская  работа  по 

предупреждению социально опасных ситуаций в семье,  с целью изменения 

неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной 

ситуации, устранения причин, поставивших семью в социально опасное положение 

(трудную жизненную ситуацию).  

5 ʵʪʘʧ:  анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и  координации  

взаимодействия детского сада  с муниципальными   органами и учреждениями системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  по принятию  

мер к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего.  

 

2.1.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

 

  а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, 

максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями.  

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция нарушений психического и речевого развития. 

3. Социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями. 

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе 

индивидуального подхода к детям, с учетом специфики нарушения и возрастных 

особенностей ребенка с тяжелыми нарушения речи. Построение эффективной системы 

сопровождения позволит решать проблемы данной категории детей внутри 

образовательной среды учреждения, сократить число детей, направляемых в специальные 

образовательные учреждения компенсирующего направления.  

В силу сложности и многогранности проблемы в развития данных категорий 

воспитанников в коррекционной работе реализуется принципы: 

- комплексности (т.е. медицинская, психологическая, социальная, педагогическая 

помощь воспитанникам),  

- системности (с учетом взаимозависимости и обусловленности всей психической 

сферы и всех форм деятельности).  

Организация работы с детьми, имеющими нарушение речи, требует акцента на 

некоторых значимых факторах, во многом определяющих эффективность психолого-

педагогического сопровождения. Мы можем выделить несколько основных факторов: 

- необходимость дополнительных усилий по адаптации ребѐнка в новом 

коллективе; 
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- чѐткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах     

сопровождения с особым учѐтом рекомендаций врачей и психологов;  

-разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребѐнка;  

- адекватное (соответствующее индивидуальным и психофизиологическим 

возможностям ребѐнка) сочетание лечебной, образовательной и коррекционной 

деятельности; 

 - включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников    

коррекционного процесса; 

 -  поддержка благоприятного психологического климата в учреждении. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. С этой целью в ДОО создан психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) 

Деятельность ПМПк нацелена на решение следующих задач: 

• своевременное выявление детей с ограниченными возможностями и ранняя (с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и состояний декомпенсаций; 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с 

ОВЗ; 

• определение оптимального педагогического маршрута; 

• обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной 

работы; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, специалистов ПМПК)  

• консультирование родителей ребенка. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие.  Так в сентябре всеми специалистами проводится углубленная диагностика 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первое полугодие работы. Одним из основных 

принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез  

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(или лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

особенности беременности матери;  длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность;  особенности родов; характер помощи во 

время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.;  вес ребенка 

при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются 

перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 
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Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 

учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей. Фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Система психодиагностического обследование ребенка с проблемами в развитии 

включает в себя изучение всех сторон психики. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ. Психолого-

педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке.  

В течение учебного года специалисты проводят обследование в три этапа. 

Первый этап (сентябрь) Цель: Выявить особенности психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности. С учетом результатов 

исследований педагогами планируется индивидуальная работа, разрабатываются 

программы коррекционные программы на каждого ребенка. В конце сентября 

специалисты на психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают 

результаты диагностики развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают индивидуальные адаптированные образовательные программы.         

Второй этап (1,2 неделя января)  с целью выявления особенности динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях. Тревожным 

симптомом является отсутствие положительной динамики. В таких случаях результаты 

работы с детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности выбранных 

путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся 

коррективы. 

Третий этап (3,4 неделя мая)  Цель: Определить характер динамики, оценить 

результативность работы, составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого ребенка. На основе 

результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу. 

В мае ПМПк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения 

каждого ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о его 

дальнейшем обучении.  

      Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает 

с городской ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и 
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городской ПМПК дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению 

уровня и динамики развития, определения дальнейшего образовательного маршрута. 

В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. Все результаты 

обследования заносятся в специально разработанные таблицы, индивидуальные карты 

развития ребенка. На основании полученных данных составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического 

коллектива.  

б) механизмы адаптации Программы для детей ОВЗ  

 

Основные направления механизмов адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

- Диагностическое. 

-Коррекционно – развивающее. 

- Консультативное.  

- Информационно – просветительское. 

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии; 

 - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

ʂʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ - ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ: 

 - выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения. 

 ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʪʠʚʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 - консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ ï ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ: 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ОВЗ 

Воспитанники с ЗПР  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы 

включаются следующие: 

развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности; 

формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов ведущих видов деятельности; 

коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

преодоление недостатков в речевом развитии; 

формирование коммуникативной деятельности. 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; 

формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых 

предметов и явлений,  находить черты сходства и различия,  классифицировать 

предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребѐнка являются 

различные стороны окружающей его действительности — мир природы и мир социальных 

отношений); 

развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, 

числе, формирование  способов  измерения,  а также  выполнение  простейших  

счѐтных  операций,  умения составления и решения арифметических задач на сложение и 

вычитание. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и мышления; 

уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 

ознакомление с предложением и словом в предложении; 

подготовка к обучению технике письма. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности и конструированию;   соответствующих   мотивов  деятельности;   

стремления  к  получению  результата, потребности в отражении действительности в 

рисунке, поделке, постройке из различного материала; 

обучение детей специфическим приѐмам рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события окружающего 

и на доступные пониманию произведения искусства; 

развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма 

речи и ритмичности движений; 

развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, 

музыкальности; 

стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными 

впечатлениями; 

развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых 

представлений; 

развитие   внимания,   элементов   произвольной  деятельности,   координации  движения, 

ритмического чувства; 



83 
 

развитие музыкально-ритмических движений; 

формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произведения; 

формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и 

быта людей; 

развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья (соблюдение 

всех режимных процессов, выполнение закаливающих процедур,  поддержание 

активного двигательного статуса  детей,   развитие  моторики,   правильного  звукового,   

голосового  и  дыхательного  режимов, совершенствование   предметно-развивающей   и  

экологической   сред,   в   том   числе   и   выполнение санитарно-гигиенических норм); 

формирование   потребности   быть   здоровыми,   вести   здоровый   образ   жизни   и   

владеть некоторыми средствами и приѐмами сохранения и укрепления своего здоровья. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʩʘʜʘ ʩ ʩʝʤʴʝʡ ʨʝʙʸʥʢʘ ʩ ʆɺɿ: 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации,    оформление    информационных    стендов,    организация    

выставок    детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники. 

Образование    родителей:    проведение    семинаров-практикумов,    мастер-классов,    

тренингов, создание библиотеки, игротеки, мед натеки и др. 

Организация   совместной   деятельности:   организации   тематических праздников,   

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение   родителей   к   закреплению   образовательного   и   коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях («Домашняя школа»). 

Отдельным направлением данного блока проводится работа с родителями нормально-

развивающихся детей, направленная на формирование толерантного отношения к особым 

детям и их семьям. В д/саду используются формы, направленные на преодоление 

негативного восприятия ребенка с ОВЗ, презентацию его положительных сторон - 

оформление персональных выставок, включение номеров в исполнении детей с ОВЗ в 

утренники, праздники, театрализованные представления. 

Организация предметно-развивающей среды, максимально способствующей преодолению 

психофизического недоразвития у ребѐнка с ОВЗ. 

Материал во всех центрах детской деятельности подбирается с учѐтом структуры и 

сложности дефекта детей с ОВЗ, посещающих данную группу, и особенности усвоения 

материала каждым ребѐнком. Этот материал в центрах детской деятельности выделен 

специальными сигнальными флажками, сигнализирующими ребѐнку (и взрослым), что 

этот материал будет интересен и полезен для него. 

 ɺ ʣʦʛʦʧʝʜʠʯʝʩʢʦʡ ʛʨʫʧʧʝ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʤ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʮʝʣʴʶ ʝʛʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʳʨʘʚʥʠʚʘʥʠʝ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʠ 

ʧʩʠʭʦʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʝʡ. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 
 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 

Перечень 

программ 

1. Программа логопедической работы по преодолению  общего 

недоразвития речи у детей. /Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 
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Просвещение, 2008 ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2.  ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

4. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Перечень пособий 1. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников». М.-ТЦ 

Сфера, 2002.- 48с. 

2.  Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7лет). – М.: 

Книголюб, 2004. – 144с. 

3. Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В. Агрессивность 

дошкольников: коррекция поведения.- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 112с. 

(Библиотека практического психолога) 

4. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: 

цикл коррекционно-развивающих занятий – М.: Издательство 

«Книголюб», 2007.-72с. (Психологическая служба). 

5.Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. Для детей 4-6 лет 

– СПб.: Издательство Дом «Нева», 2006. – 304 с., ил. («Программа 

развития и обучения дошкольников») 

6..Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. М, 2015. 

7.. О.Н. Крупенчук  Научите меня говорить правильно. СПб, 2001. 

 

Технологии коррекционной направленности 

 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

 

Содержание 

Планирование Взаимодейст

вующие 

специалисты 

Индивидуальная 

логопедическая 

помощь. 

Постановка правильных звуков, 

артикуляционная гимнастика, 

прослушивание правильной речи. 

По плану 

логопеда. 

Логопед. 

Логоритмика. Движения в согласовании с музыкой 

и проговариванием звуков, слогов и 

речитативов.  

1 раз в неделю. Логопед, 

музыкальный 

руководитель

. 

Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности. 

Использование специальных 

двигательных заданий, 

способствующих формированию 

речи (с проговариванием, звуков и 

слов во время движения), а также 

упражнений направленных на 

развитие координации, в том числе 

мелкой моторики. 

1 раз в неделю. Инструктор 

по ФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Звуковая дыхательная гимнастика. Ежедневно. Воспитатель, 

инструктор 

по ФК, 
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логопед. 

Артикуляционная 

игровая гимнастика в 

группе. 

Комплексы упражнений игрового 

характера для  артикуляционных 

мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков. 

Ежедневно. Логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

работник. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игровые упражнения для развития 

мелкой моторики руки. 

Ежедневно. Логопед, 

воспитатель. 

Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

гимнастика 

логопедической 

направленности. 

Выполнение сюжетных музыкальных 

комплексов  физических упражнений 

с проговариванием звуков, слов, 

предложений, пением (на основе 

сюжетно-ролевой ритмической 

гимнастики). 

1 раз в неделю. Инструктор 

по ФК, 

музыкальный 

руководитель

, воспитатель. 

Логопедический  

массаж. 

Активное механическое воздействие 

различными приемами 

(поглаживание, растирание, вибрация 

и поколачивание, плотное нажатие) 

на периферический речевой аппарат.  

По назначению 

логопеда. 

Логопед. 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь. 

Выявление проблем 

психологического характера, 

связанных с логопедическими 

проблемами и их коррекция. 

По плану 

психолога. 

Психолог, 

логопед, 

воспитатель. 

 

             Реализация адаптированной образовательной программы  в группах 

компенсирующей направленности детского сада осуществляется посредством:  

- внесения изменений в основное содержание ООП  и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизиологического 

развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно:  

V внесения изменений в целевой раздел (в части определения задач, 

принципов реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы и др.),  

V внесения изменений в содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической работы, используемых программ и методик и др.),  

V внесения изменений в организационный раздел (в части определения 

режима дня, описания материально-технического обеспечения, развивающей 

предметно-пространственной среды и др.);  

- включения дополнения в раздел вариативной части Программы (в части 

определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых 

результатов освоения парциальной программы детьми с ОВЗ).  

      В МБУ детский сад № 84 «Пингвин», разрабатывается индивидуальная 

программа сопровождения детей инвалидов. В случае невозможности комплексного 

усвоения воспитанником ИПС из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков 

 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей детей в 
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соответствии с их возможностями, строятся на основе оценки достижений ребѐнка и 

определения зоны его ближайшего развития.      Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учѐтом:  

– категории детей с ОВЗ,  

– степени выраженности нарушений развития,  

– возраста детей и других значимых характеристик групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности;  

– требований СанПиН;  

– рекомендаций специальных образовательных программ.   

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать 

решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 

образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией 

нарушений в развитии осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом 

(логопедом, педагогом-психологом).   

Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются с 

учѐтом:  

– категории детей с ОВЗ,  

– степени выраженности нарушений развития,  

– возраста детей и других значимых характеристик группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности; 

– требований СанПиН;  

– рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

– рекомендаций специальных образовательных программ.   

        Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.   

        В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический 

и концентрический принципы, которые предполагают выбор смысловой темы, 

раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности.  

        Выбор темы определяется  рядом факторов:  

– сезонностью,  

– социальной и личностной значимостью,  

– интересами и потребностями детей в группе.   

 

2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

В содержании образовательного процесса включены темы связанные с 

формированием представлений у детей о животном и растительном мире Средней полосы 

России и Самарской области, об особенностях приспособления растений и животных к 

условиям жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, осенний. Дети знакомятся с 

деятельностью человека, его одеждой в соответствие со временем года. Ребенок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей страны. В программе уделяется большое 

внимание произведениям устного народного творчества, народным хороводным играм, 

музыке и танцам, декоративно – прикладному искусству России. Одновременно  

программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. В своей работе мы делаем акцент на  приобщение детей к добру, красоте, 

ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки 
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В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) 

дается следующее определение ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʶ – это «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие».  

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) 

четко выделены четыре направления патриотического воспитания:  

 военно-патриотическое воспитание,  

 гражданское воспитание,  

 духовно-нравственное воспитание,  

 историко-краеведческое воспитание.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

ɼʦʧʦʣʥʝʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʆʆ çʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʦ ʥʘ:  

- приобщение к истокам национальной культуры;  

- усвоение высоких моральных норм, устоев семьи, коллектива, общества, 

приобщение к системе социокультурных ценностей; 

- воспитание основ экологической культуры; 

- формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение 

исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного края. 

 

Таблица № 14 -  Направления развития детей и соответствующие им программы  

 

 

 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации  

   В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

МБУ. 

Направление развития  Наименование парциальной 

или авторской программы  

Авторы  Выходные 

данные  

Познавательное развитие Программа патриотического 

воспитания дошкольников 

«Я живу на Самарской 

земле» 

 

Под ред 

О.В.Дыбиной 

Ульяновск 

-Тольятти,  

2014 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Программа для 

дошкольников и младших 

школьников «Музыкальные 

шедевры» 

Программа музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

«Ладушки» 

О.П. Радынова  

 

 

Каплунова И., 

Новоскольцева И.   

Москва, 

Гном ИД, 2010 

 

Изд. 

«Композитор», 

С-

Петербург,2010 
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Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных и развивающих  целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей.  Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка    

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты МБУ. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

Календарно - тематический план МБУ ДС № 84 «Пингвин» на 2018-2019 учебный 

год 

 в старшей логопедической группе 

 

Месяц 

число 

Тема Лексическая тема 

СЕНТЯБРЬ 

3.09-7.09 Мониторинг 

10.09-14.09 Осенняя пора, очей очарование. Осень. Признаки осени 

17.09-21.09 Труд людей осенью. Овощи. Фрукты 

24.09-28.09 Земля наш общий дом.  Земля наш общий дом 

ОКТЯБРЬ 

1.10-5.10 В мире животных Дикие животные. Кто живет в 
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лесу 

8.10-12.10 Мой город. Родная страна Наш город 

15.10-19.10 Мир предметов и техники Мебель 

22.10-26.10 Труд взрослых. Профессии Профессии. Трудовые действия 

29.10-2.11 Ребенок на улице. Безопасность Правила дорожного движения 

НОЯБРЬ 

5.11-9.11 Поздняя осень Сезонная одежда. Обувь 

12.11-16.11 Семья и семейные традиции Семья 

19.11-23.11 Наши добрые дела. Дружба, 

помощь, забота, внимание 

Игрушки 

26.11-30.11 Зеленые друзья. Мир комнатных 

растений 

Комнатные растения 

ДЕКАБРЬ 

3.12-7.12 Мы разные(мальчики и девочки) Детский сад 

10.12-14.12 Мой дом Стройка. Профессии строителей 

17.12-21.12 Зимние чудеса Животные и птицы зимой 

24.12-28.12 «Ребенок дома» безопасность Новый год 

ЯНВАРЬ 

7.01-11.01 Неделя игры Зимние забавы 

14.01-18.01 Неделя творчества Посуда 

21.01-25.01 Неделя познания Наше тело. Гигиена 

28.01-1.02 Пожар. Пожароопасные 

предметы 

Бытовая техника 

ФЕВРАЛЬ 

4.02-8.02 Друзья спорта Виды спорта 

11.02-15.02 Народная культура и традиции Ателье. Закройщица 

18.02-22.02 Защитники Отечества Наша армия 

25.02-1.03 Юные путешественники Грузовой и пассажирский 

транспорт 

МАРТ 

4.03-8.03 Женский праздник Весна. Приметы весны. Женский 

праздник 

11.03-15.03 Уроки вежливости и этикета Почта 

18.03-22.03 Искусство и культура Пресноводные и аквариумные 

рыбки 

25.03-29.03 Неделя книги Неделя книги 

АПРЕЛЬ 

1.04-5.04 Неделя здоровья Откуда хлеб пришел? Продукты 

питания 

8.04-12.04 Космические просторы Космос 

15.04-19.04 Птичий двор Домашние птицы 

22.04-26.04 Дорожная грамота Профессии на транспорте 

29.04-3.05 Наши достижения Грузовой и пассажирский 

транспорт 

МАЙ 

6.05-10.05 9 мая 9 мая 

13.05-17.05 Опыты и эксперименты 12 месяцев (времена года) 

20.05-24.05 Экологическая тропа Лес. Грибы. Ягоды 

27.05-31.05 Безопасность в лесу Лето. Насекомые 

ИЮНЬ 
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3.06-7.06 Ребенок в мире людей  

10.06-14.06 Неделя интересных дел  

17.06-21.06 Неделя со знатоками  

24.06-27.06 Неделя веселых игр и забав  

ИЮЛЬ 

1.07-5.07 Неделя спорта и здоровья  

8.07-12.07 Неделя экспериментов  

15.07-19.07 Неделя наедине с природой  

22.07-26.07 Неделя безопасности  

29.07-2.08 Безопасность на воде  

АВГУСТ 

5.08-9.08 Неделя труда  

12.08-16.08 Неделя творчества  

19.08-23.08 Научился сам - научи другого  

26.08-30.08 Юный гражданин  

 

Календарно - тематический план МБУ ДС № 84 «Пингвин» на 2018-2019 учебный 

год 

в подготовительной логопедической группе 

Месяц 

число 

Тема Лексическая тема 

СЕНТЯБРЬ 

3.09-7.09 Мониторинг 

10.09-14.09 Осенняя пора, очей очарование. Осень. Признаки осени 

17.09-21.09 Труд людей осенью. Овощи. Фрукты 

24.09-28.09 Земля наш общий дом.  Земля наш общий дом 

ОКТЯБРЬ 

1.10-5.10 В мире животных Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме. 

Перелетные птицы. 

8.10-12.10 Труд людей осенью Труд взрослых на огородах, 

полях, в садах 

15.10-19.10 Мой город. Родная страна Наш родной город 

22.10-26.10 Мир предметов  Мебель. Назначение мебели. 

29.10-2.11 Труд взрослых. Профессии Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

НОЯБРЬ 

5.11-9.11 Поздняя осень Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

12.11-16.11 Семья и семейные традиции Наша Родина-Россия 

19.11-23.11 Наши добрые дела. Дружба, 

помощь, забота, внимание 

Москва-столица России 

26.11-30.11 Зеленые друзья. Мир комнатных 

растений 

Комнатные растения, 

размножение и уход 

ДЕКАБРЬ 

3.12-7.12 Мы разные(мальчики и девочки) Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Материалы, из которых они 

сделаны 

10.12-14.12 Мой дом Дом. Строительство 

17.12-21.12 Зимние чудеса Зима. Зимние месяцы. Зимующие 
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птицы. Дикие животные зимой 

24.12-28.12 «Ребенок дома» безопасность Новый год 

ЯНВАРЬ 

31.12-4.01 Рождество Зимние каникулы 

7.01-11.01 Неделя игры Транспорт. Виды транспорта 

14.01-18.01 Неделя творчества Швея 

21.01-25.01 Неделя познания. Зимушка 

хрустальная 

Зимние забавы 

28.01-1.02 Пожар. Пожароопасные 

предметы 

Бытовая техника. 

ФЕВРАЛЬ 

4.02-8.02 Друзья спорта Зимние виды спорта 

11.02-15.02 Народная культура и традиции Хлеб. Хлебобулочные изделия 

18.02-22.02 Защитники Отечества День защитника Отечества 

25.02-1.03 Юные путешественники Животные жарких стран. 

Животные севера. Повадки, 

детеныши 

 

 

 

МАРТ 

4.03-8.03 Женский праздник Мамин праздник 

11.03-15.03 Уроки вежливости и этикета Посуда 

18.03-22.03 Неделя книги Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина 

25.03-29.03 Весна пришла Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. 

Перелетные птицы весной 

АПРЕЛЬ 

1.04-5.04 Неделя здоровья Продукты питания, 

8.04-12.04 Космические просторы Неизвестный космос 

15.04-19.04 Птичий двор Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. Чуковского 

22.04-26.04 Дорожная грамота Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Михалкого 

29.04-3.05 Наши достижения Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  А. Барто 

МАЙ 

6.05-10.05 9 мая День Победы 

13.05-17.05 Опыты и эксперименты Поздняя весна. Животные и 

растения весной 

20.05-24.05 Экологическая тропа Цветы 

27.05-31.05 Безопасность в лесу Скоро лето 

ИЮНЬ 

3.06-7.06 Ребенок в мире людей  

10.06-14.06 Неделя интересных дел  

17.06-21.06 Неделя со знатоками  

24.06-27.06 Неделя веселых игр и забав  

ИЮЛЬ 

1.07-5.07 Неделя спорта и здоровья  

8.07-12.07 Неделя экспериментов  
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15.07-19.07 Неделя наедине с природой  

22.07-26.07 Неделя безопасности  

29.07-2.08 Безопасность на воде  

АВГУСТ 

5.08-9.08 Неделя труда  

12.08-16.08 Неделя творчества  

19.08-23.08 Научился сам - научи другого  

26.08-30.08 Юный гражданин  

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности ( в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

1.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с 

учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметнопространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

Организация РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
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соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательноисследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации имеются специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях десть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей,  коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебновспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 
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процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. 

 

1.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. 

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог- психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 
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старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая 

старшего). 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками и иными педагогическими работниками, вне 

зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 

ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 

осуществлять организационнометодическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

1.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБУ должны быть обеспечены материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
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потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

-  обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация В МБУ должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1)  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

- ͚ͨͦ͗͊ͪͤͦ ͔͙͋ͦͨ͊ͫͤͦͫͭ͘ ͙ Ή͔͔͙ͭͪͦ͋ͦͨ͊ͫͤͦͫͭ͘͟͡Τ 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического 

и психофизиологического развития. 

В МБУ обеспечены необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
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инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

На территории дошкольной организации выделяются функциональные зоны:  

 игровая зона (она включает в себя: групповые площадки - индивидуальные 

для каждой возрастной группы);  

 физкультурная площадка.  

В здании располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая (для проведения организованной образовательной 

деятельности, игр и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная и умывальная комнаты. В детском саду есть 

дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые 

помещения для персонала. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений 

для организации образовательного процесса 

 

Перечень методических пособий,  

необходимых для осуществления образовательного процесса  

 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие 1. ʂʠʨʠʣʣʦʚʘ ʖ. ɸ. Физическое развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОО, Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. ʂʠʨʠʣʣʦʚʘ ʖ. ɸ. Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. ʂʠʨʠʣʣʦʚʘ ʖ. ɸ. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. ʂʠʨʠʣʣʦʚʘ ʖ. ɸ. Сценарии физкультурных досугов 

и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Познавательное развитие 1.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Развитие математических 
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представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4.Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

5.Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

6.Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду / 

Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

7.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах / 

Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

8.Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

9.ɺʦʨʦʥʢʝʚʠʯ ʆ. ɸ. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

10.ɺʦʨʦʥʢʝʚʠʯ ʆ. ɸ. Добро пожаловать в экологию! 

Дневник занимательных экспериментов для детей 

5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11.ɺʦʨʦʥʢʝʚʠʯ ʆ. ɸ. Добро пожаловать в экологию! 

Дневник занимательных экспериментов для детей 

6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12.ʃʠʪʚʠʥʦʚʘ ʆ. ʕ. Конструирование с детьми 

младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

13.ʃʠʭʘʯʝʚʘ ɽ. ʅ. Организация нестандартных 

занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014  

 

Речевое развитие 1.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

2. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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3.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Развитие фонематических процессов 

и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

5.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Развитие фонематических 

представлений и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

8. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 

Социально-

коммуникативное развитие 

1.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Москва — столица России. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Картотека сюжетных картинок. Две 

столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. ʊʠʤʦʬʝʝʚʘ ʃ. ʃ. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. ʊʠʤʦʬʝʝʚʘ ʃ. ʃ. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

6. ʊʠʤʦʬʝʝʚʘ ʃ. ʃ. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. ʊʠʤʦʬʝʝʚʘ ʃ. ʃ. Формирование культуры 

безопасности. Старшая группа. Рабочая тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. ʊʠʤʦʬʝʝʚʘ ʃ. ʃ. Формирование культуры 

безопасности. Подготовительная к школе группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Гендерное воспитание дошкольника на современном 

этапе. /Сост. Н. В. Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

10. ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʚʘ ɻ. ɸ. Моя Россияю Патриотическое 

воспитание старших дошкльников. Рабочая тетрадь. – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Художественно-эстетическое 1. ɼʫʙʨʦʚʩʢʘʷ ʅ. ɺ. Цвет творчества. Интегрированная 
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развитие программа художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

2.  ɼʫʙʨʦʚʩʢʘʷ ʅ. ɺ. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

3. ɼʫʙʨʦʚʩʢʘʷ ʅ. ɺ. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

4. ɼʫʙʨʦʚʩʢʘʷ ʅ. ɺ. Аппликация из гофрированной 

бумаги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир 

музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. ʉʫʜʘʢʦʚʘ ɽ. ɸ. Логопедические музыкально-игровые 

упражнения для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

7. ʉʫʜʘʢʦʚʘ ɽ. ɸ. Логоритмические музыкально-

игровые упражнения для дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

 

 

 

3.1.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 

за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативноуправленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
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средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, 

• должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 
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• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная 

организация) и образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) 

и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты 

труда; 



105 
 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материальнотехнических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

 

3.1.6 Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на , формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных 

программах, (См. п. 3.10. Перечень литературных источников). 

 

3.1.7  Режим дня, регламентирование 
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Режим работы. МБУ ДС № 84 «Пингвин» работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с двумя выходными - суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в МБУ 

составляет 12 часов. 

Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для 

каждого возраста (в теплый, холодный период года). Согласно ФГОС ДО к структуре 

общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении предполагает: 

 описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности; 

 проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности:  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

В летний период для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводят 

организованную образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла.  

В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 

деятельности на территорию детского сада.  

В МБУ проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, 

опорно–двигательного аппарата.  Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями 

реализации ООП  в МБУ организован режим дня, который включает:  

- прием пищи;  

- ежедневная прогулка детей;  

- дневной сон;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- организованная образовательная деятельность; 

- каникулы;   

- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- деятельность по дополнительному образованию. 

Дни недели Старшая Подготовительная группа 

ɺʨʝʤʷ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʜʥʷ 

Группа 10 (5-6 лет) Группа 11  (6 -7 лет) 
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1 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ  

ʜʥʷ 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно -развивающая 

деятельность 

9.00 – 9.20- 1 подгр. 

9.30 – 9.50 - 2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

10.00 – 10.10 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Двигательная деятельность 

на прогулке 

10.40 – 10.50 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Коррекционно развивающая 

деятельность 

10.50 –11.15- 1 подгр. 

11.25 – 11.50 - 2 подгр. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

10.55 –11.15- 2 подгр. 

11.25 – 11.50 - 1 подгр. 

Музыкальная деятельность 

12.00 – 12.25(ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

2 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ 

ʜʥ̫ 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

15.30 – 15.50 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Платная образовательная услуга: 

«До-ми-соль-ка»
 1

 

15.15 – 15.40 

В
т
о
р

н
и

к
 

1 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ  

ʜʥʷ 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно -развивающая 

деятельность 

10.40 – 11.00 - 1 подгр. 

11.10 – 11.30- 2 подгр. 

Двигательная деятельность 

11.40 – 12.00  (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

 

Коррекционно развивающая 

деятельность 

9.00 – 9.25- 1 подгр. 

9.35 – 10.00 - 2 подгр. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.00 – 9.25- 2 подгр. 

9.35 – 10.00 - 1 подгр. 

Двигательная деятельность 

10.10 – 10.20(ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

2 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ 

ʜʥʷ 

 

Платная образовательная 

услуга: «Крокет» 

15.15 – 15.40 1 подгр 

15.50 – 16.25 2 дподгр 

Платная образовательная услуга: 

«Шахматы»
 1 

15.15 – 15.40 1 подгр 

Платная образовательная услуга: 

«Умка»
 1

 

15.50 – 16.15 2 подгр 

С
р

ед
а

 

1 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ  

ʜʥʷ 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

9.00 – 9.20 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Коммуникативная деятельность  

(ознакомление с художественной 

литературой) 

9.30 – 9.40 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Музыкальная деятельность 

10.10 – 10.20  (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Коммуникативная деятельность  

(ознакомление с художественной 

литературой) 

9.00 – 9.15(ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Коррекционно развивающая 

деятельность 

10.00 – 10.25- 1 подгр. 

10.35 – 11.00 - 2 подгр. 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

10.00 – 10.25- 2 подгр. 

10.35 – 11.00 - 1 подгр. 

Двигательная деятельность 

на прогулке 

11.30 – 11.40 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

2 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ 

ʜʥʷ 

Платная образовательная услуга: 

«До-ми-соль-ка» 

16.00 – 16.20 

Платная образовательная услуга: 

«Спортивная аэробика»
 1
 

15.55 – 16.20 
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Ч
ет

в
ер

г
 

1 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ  

ʜʥʷ 

Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.00 – 9.20(ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Двигательная деятельность 

9.40 – 10.00 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.00 – 9.25 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.35 – 10.00 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Двигательная деятельность 

10.10 – 10.35 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

        2 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ 

ʜʥʷ 

Коррекционно -развивающая 

деятельность 

15.20 – 15.40 

(ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Коррекционно -развивающая 

деятельность 

15.50 – 16.15 

(ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

        

1 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ  

ʜʥʷ 

Коррекционно -развивающая 

деятельность 

8.50 – 9.10 - 1 подгр.  

9.20 – 9.40 - 2 подгр. 

Музыкальная деятельность 

9.50 – 10.10 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.25 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.35– 10.00 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

10.10 – 10.35 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

        2 

ʧʦʣʦʚʠʥʘ 

ʜʥʷ 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

15.30 – 15.50 (ʬʨʦʥʪʘʣʴʥʦ) 

Платная образовательная услуга: 

«Спортивная аэробика»
1 

15.55 – 16.20 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОД 

 

14*30мин=420мин 

2*30мин=60мин 

                             (8ч. -480мин) 

11*20мин 4*10мин=260мин  

2*25мин=50мин 

                          (5 ч.10мин-310мин.) 

РЕЖИМ  ДНЯ 

старшая логопедическая группа МБУ д/с № 84  

РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приѐм, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 6.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

Образовательная деятельность в режимных моментах 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 
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Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 10.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность в режимных 

моментах, игры 
12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры,  самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность 

15.25 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.00 – 18.30 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

подготовительная логопедическая группа МБУ д/с № 84  

РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приѐм, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 6.30 – 8. 18 

Утренняя гимнастика 8.18 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность в режимных 

моментах, игры 
12.30 – 12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.15 

Игры,  самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность 

15.25 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.50 – 18.30 

 

В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 

деятельности на территорию детского сада. 

РЕЖИМ ПРОГУЛОК ВОСПИТАННИКОВ  

МБУ детского сада № 84 «Пингвин» на 2018-2019 учебный год 

Возрастная группа Время в режиме дня 

Первая 

половина дня 

Всего Вторая 

половина дня 

Всего 

Старшая группа (5-6 лет) 10.35-12.05 1.30 16.35-19.00 2.25 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

10.50-12.20 1.30 16.35-19.00 2.25 

 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

МБУ ДС № 84 «Пингвин» на 2018-2019 учебный год 

 

ʈʝʞʠʤʥʳʝ ʤʦʤʝʥʪʳ ɺʨʝʤʷ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʜʥʷ 

ЗАВТРАК 8.05-8.50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.20-10.20 

ОБЕД 11.40-13.00 

ПОЛДНИК 15.15-15.35 

УЖИН 16.20-16.50 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

№ Вид деятельности Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе и в зале длительностью 5-

12 минут 

1.2. Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва между занятиями с 
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преобладанием статических поз  продолжительностью 7-10 

минут 

1.3. Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий длительностью 3-5 минут 

1.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом уровня ДА детей длительностью 

25-30 минут 

1.5. Оздоровительный бег Два раза в неделю подгруппами по 5-7 человек во время 

утренней прогулки длительностью 3-7 минут 

1.6. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки длительностью 12-15 минут 

2. Организованная образовательная деятельность 

2.1. По физической культуре Два-три раза в неделю фронтально, подгруппами 

подобранными с учетом ДА детей, проводятся в первой 

половине дня (одно на воздухе) длительностью 15-30 

минут. 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная ДА Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1. Физкультурный досуг Один раз в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной-двух групп длительностью 30-50 минут 

4.2. Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и воде 

Два раза в год, внутри детского сада длительностью 40-60 

минут 

4.3. Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Один-два раза в год на воздухе или в помещении 

физкультурного зала длительностью не более 60 минут 

4.4. Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Один-два раза в год в соседнем дошкольном учреждении, 

участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности, по специальной программе 

длительностью не более 60 минут.  

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1. Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, посещения открытых 

занятий. 

 

МОДЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Оздоровительные мероприятия  Особенности организации  

Прием детей на воздухе   с мая по октябрь  

Воздушно-температурный режим:  

- в группе 

- в спальне 

ежедневно  

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание  не менее 10 мин., каждые 1,5 часа  

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе  облегченная  
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Воздушные и водные процедуры после дневного сна  ежедневно, по мере пробуждения  

детей,  5-10 мин.  

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  ежедневно, не менее 2 раз в день  

 

С целью исключения предметного принципа  (но реализации интегративного) при  

составлении регламента образовательной деятельности, используется  деятельностный 

подход (в расписании ООД  указываются   не ОО, а виды деятельности). При составлении 

учебного плана   соблюдаются следующие общие правила:  

- планируется количество ООД по возрастным группам,  

- отслеживается время ООД по обязательной части (не менее 60%) и 

определяется  общий объем учебной нагрузки,   

- определяется вариант реализации вариативной части ООП (дополнение 

содержания одной или нескольких образовательных областей и содержание  

региональной специфики) (в интеграции),  

- определяется интеграция программного содержания.   

 

Учебный план  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года); 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования‖ (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. 

№ 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистра-

ционный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ï это процесс организации 

различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС  дошкольного образования 

 

Дошкольный возраст  

(5  - 7 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 
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ʆʙʱʠʝ  ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ  ʢ  ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ  ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʦʡ  ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  полноценно.  

Большое  значение  имеет  начало ООД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.            

 

ʌʦʨʤʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʝʪʝʡ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

ʌʦʨʤʳ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ 

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʘʷ ʇʦʟʚʦʣʷʝʪ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʫʯʝʥʠʝ (ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ, ʤʝʪʦʜʳ, 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ), ʦʜʥʘʢʦ ʪʨʝʙʫʝʪ ʦʪ ʨʝʙʝʥʢʘ ʙʦʣʴʰʠʭ ʥʝʨʚʥʳʭ ʟʘʪʨʘʪ; 

ʩʦʟʜʘʝʪ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʜʠʩʢʦʤʬʦʨʪ; ʥʝʵʢʦʥʦʤʠʯʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ; 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ ʜʝʪʴʤʠ. 

ɻʨʫʧʧʦʚʘʷ 

(ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦ-

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʘʷ) 

ɻʨʫʧʧʘ ʜʝʣʠʪʩʷ ʥʘ ʧʦʜʛʨʫʧʧʳ. 

ʆʩʥʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʢʦʤʧʣʝʢʪʘʮʠʠ: ʣʠʯʥʘʷ ʩʠʤʧʘʪʠʷ, ʦʙʱʥʦʩʪʴ 

ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ, ʥʦ ʥʝ ʧʦ ʫʨʦʚʥʷʤ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʧʝʜʘʛʦʛʫ, ʚ ʧʝʨʚʫʶ 

ʦʯʝʨʝʜʴ, ʚʘʞʥʦ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʜʝʪʝʡ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʦʙʫʯʝʥʠʷ. 

ʌʨʦʥʪʘʣʴʥʘʷ ʈʘʙʦʪʘ ʩʦ ʚʩʝʡ ʛʨʫʧʧʦʡ. ɼʦʩʪʦʠʥʩʪʚʘʤʠ ʬʦʨʤʳ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʯʝʪʢʘʷ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ, ʧʨʦʩʪʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ, ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʵʢʦʥʦʤʠʯʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ; ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʤ ï 

ʪʨʫʜʥʦʩʪʠ ʚ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ. 

 

В летний период ООД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие,  увеличивается продолжительность прогулок. 

ʇʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʠ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

  План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

 Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель.  

 В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 
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образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависи-

мости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных 

направлений  развития ребѐнка – физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Направление развития 

воспитанников  

Дошкольный возраст 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ Двигательная деятельность 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ 

Игровая деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ  Познавательно-исследовательская деятельность 

ʈʝʯʝʚʦʝ  ʨʘʟʚʠʪʠʝ Коммуникативная деятельность 

ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ Изобразительная деятельность, музы-кальная 

деятельность,  конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

    

 

3.1.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются  темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;   

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
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• сезонным явлениям;   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, центров развития находящихся в группе. 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в табличных 

формах, где содержательно описываются способы реализации комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др.   

 

Месяцы 

учебного 

года 

Традиции Праздники 

Сентябрь Экскурсия в школу (старшая и 

подготовительные группы) 

Тематическая выставка творческих 

работ 

Концерт старших дошкольников 

День знаний (старшие и 

подготовительные группы) 

День машиностроителя (средние, 

старшие и подготовительные группы) 

День дошкольного работника (старшие и 

подготовительные группы) 

Октябрь Развлечение «В мире музыки» 

 

Осенние развлечения. Выставка 

поделок из природного материала 

«Что нам осень подарила» (все 

группы) 

Международный день музыки (все 

возрастные группы) 

Международный день врача (средние, 

старшие и подготовительные группы) 

 

Ноябрь Выставки детских работ «Я живу в 

России» Фоторепортажи «Я люблю 

свой город» 

Оформление тематических стендов, 

фотогазет 

Конкурс чтецов 

День народного единства 

 

Международный день ребѐнка 

 

День матери 

Декабрь Оформление тематических стендов, Международный день инвалидов 

(средние, старшие, подготовительные 
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фотогазет «Мы вместе» 

Конкурсы «Кормушки птицам» 

Выставка рисунков «Здравствуй, 

гостья – Зима!» 

 Новогодние утренники 

группы) 

 

Новый год шагает по планете. 

Новогодние обычаи разных стран 

(средние, старшие, подготовительные 

группы) 

Январь Зимние игры и забавы 

Конкурс ледяных фигур и снежных 

построек на участке 

Всемирный день «Спасибо!» (для всех 

возрастных групп) 

Февраль Выставка книжек-малышек 

Развлечение «День защитника 

Отечества» (старшие и 

подготовительные группы) 

Тематическое развлечение 

День доброты (все возрастные группы) 

День защитника Отечества (средние, 

старшие, подготовительные группы)  

Масленица (все группы) 

Март Развлечение «Мамин праздник» (все 

группы) 

Выставка плакатов и рисунков 

«Берегите природу!» 

Театральная неделя 

Международный женский день 

 

Всемирный день Земли 

Всемирный день Театра 

Апрель Экологическая акция «День птиц», 

«Чистый город» 

День здоровья (все группы), 

спортивный праздник  «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Выставка рисунков «Этот загадочный 

космос» 

Международный день птиц (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

Всемирный день здоровья (все группы) 

День космонавтики (старшие и 

подготовительные группы) 

Май Экскурсия в музей боевой  славы 

(старшие и подготовительные 

группы)  

Тематический праздник  «День 

Победы» 

Утренник «До свидания, детский 

сад!» (подготовительные группы) 

Праздник весны и труда (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

День победы (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Международный день семьи (все 

возрастные группы) 

 

3.1.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.1.9.1 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
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правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

3.1.9.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.  Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

3.1.9.4 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы МБУ предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их 

научно-методическое сопровождение. 

3.1.9.5 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено 

на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки 

Организаций и предполагает создание вебстраницы Программы, которая должна 

содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
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 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.1.9.6  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

3.1.9.7Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

-развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

-достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

3.1.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

3.1.11 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 
          1. ɸʨʫʰʘʥʦʚʘ ɸ. ɻ., ʈʳʯʘʛʦʚʘ ɽ. ʉ. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

2.ɹʘʙʠʥʘ ɻ. ɺ., ʉʘʬʦʥʢʠʥʘ ʅ. ʖ. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

3.ɹʘʨʷʝʚʘ ʃ. ɹ. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 

2015. 

4.ɹʘʨʷʝʚʘ ʃ. ɹ., ʃʦʧʘʪʠʥʘ ʃ.ɺ. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

5.ɹʘʨʷʝʚʘ ʃ.ɹ., ʂʦʥʜʨʘʪʴʝʚʘ ʉ.ʖ., ʃʦʧʘʪʠʥʘ ʃ.ɺ. Профилактика и коррекция 
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дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

6.ɹʦʡʢʦʚʘ ʉ.ɺ. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

7.ɺʳʛʦʪʩʢʠʡ ʃ. ʉ. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

8.ɻʣʫʭʦʚ ɺ. ʇ. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

9.ɻʦʣʫʙʝʚʘ ɻ.ɻ. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

10.ɼʝʤʠʜʦʚʘ ʅ.ʄ. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

11.ɾʫʢʦʚʘ ʅ. ʉ., ʄʘʩʪʶʢʦʚʘ ɽ. ʄ., ʌʠʣʠʯʝʚʘ ʊ. ɹ. Логопедия. Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998.  

12.ʂʘʣʷʛʠʥ ɺ. ɸ., ʆʚʯʠʥʥʠʢʦʚʘ ʊ. ʉ. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

13.Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

14.ʂʠʯʠʛʠʥʘ ʆ.ɺ. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.  

15.ʂʦʚʘʣʝʮ ʀ.ɺ. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

16.ʂʦʚʘʣʝʮ ʀ.ɺ. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

17.ʂʦʟʣʦʚʘ ɺ.ɸ. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

18.ʂʦʥʜʨʘʪʴʝʚʘ ʉ.ʖ. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

19.ʂʦʥʜʨʘʪʴʝʚʘ ʉ.ʖ., ʃʝʙʝʜʝʚʘ ʅ.ɺ. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

20.ʂʦʥʜʨʘʪʴʝʚʘ ʉ.ʖ., ʈʳʩʠʥʘ ʀ.ɺ. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

21.ʂʦʥʜʨʘʪʴʝʚʘ ʉ.ʖ., ʌʝʜʦʪʦʚʘ ʃ.ɺ. Готовимся считать правильно. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

22.ʂʦʥʜʨʘʪʴʝʚʘ ʉ.ʖ., ʌʝʜʦʪʦʚʘ ʃ.ɺ. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. 

Развитие математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – 

СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

23.Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

24.ʂʨʫʧʝʥʯʫʢ ʆ.ʀ. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

25.ʂʨʫʧʝʥʯʫʢ ʆ.ʀ. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

26.ʂʨʫʧʝʥʯʫʢ ʆ.ʀ. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

27.ʂʨʫʧʝʥʯʫʢ ʆ.ʀ. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

28.ʂʨʫʧʝʥʯʫʢ ʆ.ʀ. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора. 

29.ʃʘʣʘʝʚʘ ʈ. ʀ. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. 

— СПб., 2006. 

30.ʃʘʣʘʝʚʘ ʈ. ʀ., ʉʝʨʝʙʨʷʢʦʚʘ ʅ. ɺ. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

31.ʃʝʙʝʜʝʚʘ ʀ. ʅ. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
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32.ʃʝʚʠʥʘ ʈ. ɽ. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения 

речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

33.ʃʝʚʠʥʘ ʈ.ɽ. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

34.ʃʝʚʯʝʥʢʦ ʀ.ʖ., ɼʫʙʨʦʚʠʥʘ ʊ.ʀ. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

35.Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

36.ʃʦʧʘʪʠʥʘ ʃ. ɺ. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

37.ʃʦʧʘʪʠʥʘ ʃ. ɺ., ʂʦʚʘʣʝʚʘ ʄ.ɺ. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

38.ʃʦʧʘʪʠʥʘ ʃ. ɺ., ʇʦʟʜʥʷʢʦʚʘ ʃ. ɸ. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

39.Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

                  40. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

                41. ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42.ʅʠʱʝʚʘ ʅ. ɺ. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

43.ʅʦʚʠʢʦʚʩʢʘʷ ʆ.ɸ. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

44.ʆʚʯʠʥʥʠʢʦʚʘ ʊ.ʉ. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

45.ʆʚʯʠʥʥʠʢʦʚʘ ʊ.ʉ. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.  

46.ʆʚʯʠʥʥʠʢʦʚʘ ʊ.ʉ. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

47.ʆʚʯʠʥʥʠʢʦʚʘ ʊ.ʉ. Пять шагов на пути к «правильной речи»: Приложение к 

учебно-методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 

художников, 2012. 

48.Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

49.ʇʨʠʭʦʜʴʢʦ ʆ. ɻ. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

50.Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

51.ʉʘʚʠʥʘ ʃ. ʇ. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

52.ʉʚʝʪʣʦʚʘ ʀ. ɽ. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

53.ʉʝʣʠʚʝʨʩʪʦʚ ɺ. ʀ. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

54.Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; 

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

55.Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. 

И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

56.Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. 

Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

57.ʌʨʝʙʝʣʴ ʌ. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — 

М.: Карапуз, 2001. 

58.ʎʝʡʪʣʠʥ ʉ. ʅ. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 
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59.ʐʘʥʛʠʥʘ ʀ. ʀ. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

60.ʐʫʣʝʥʢʦ ɽ. ɽ. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

61.ʐʫʣʝʥʢʦ ɽ. ɽ. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
3.2.1.ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʘʷ ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʴʩʷ ʩ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ 

ʧʘʨʮʠʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ, ʤʝʪʦʜʠʢ, ʬʦʨʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

 

Региональный компонент  

Методические 

пособия 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с., обл. 

Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое 

воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод. пособие. / Под ред. О.В. 

Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. 

– 214 с., обл. 

Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте: 

учебно-методическое пособие/под ред. О.В. Дыбиной. - Тольятти: 

Кассандра, 2014.-130с.:обл. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Региональный компонент – Алгоритмы реализации регионального 

компонента «патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод. 

пособие. / Под ред. О.В. Дыбиной.  

http://tc-sfera.ru/posts/itogi-vebinara-kulturnye-praktiki-v-obrazovatelnom-

processe-doshkolnoy-obrazovatelnoy  Родина Н.М. Культурные практики в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации  

IV. Дополнительный раздел программы 

 (краткая презентация программы) 

 

 4.1. Краткая презентация Программы   

 Программа  ориентирована на детей от 5  до 7 лет с ТНР. 

 Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 

деятельности воспитателей,  учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Реализуются программы: 

 Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле», под ред. 

Дыбиной О.В., - Ульяновск, 2014 г. 

 

Парциальные программы реализуются в совместной деятельности в режимных 

моментах, как часть организованной образовательной деятельности.  

В рамках  платных услуг  реализуются программы дополнительного образования 

детей по запросам родителей (законных представителей). 

Подбор материалов и оборудования для детского сада осуществляется в 

соответствии ʩ примерным перечнем материалов и оборудования по основным видам 

деятельности дошкольников для всех возрастных групп (от 5 до 7 лет), отраженных в 
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ʧʦʩʦʙʠʠ для воспитателей и заведующих «Материалы и оборудование для детского сада» 

под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой.  

При реализации Программы учитываются национально-культурные, 

демографические, климатические и экологические особенности.  

В основе реализации Программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МБУ. 

4.2. Используемые примерные программы 

1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 

Образовательная область Программы 

Познавательное развитие парциальная программа С.Н. Николаева «Юныйэколог» 

3-7 лет. Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016г 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Программа по формированию основ музыкальной 

культуры у детей «Музыкальные шедевры» / О.П.Радынова 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

 
Региональный компонент - «Я живу на Самарской земле»  под ред. О.В. Дыбиной – 

Ульяновск, 2014г. 

 


