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I. Целевой раздел 

                                                            1.Обязательная часть 

 

1.1.Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – АОП, Программа) детей с тяжелым нарушением речи (далее - 

ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №46» города Невинномысска (далее - ДОО) является 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа: 

- содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

-  способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования; 

- обеспечивает развитие способностей каждого ребенка; 

- обеспечивает 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания адаптированной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

б.. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР  

(ФАОП п.10.3): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся 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 обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

consultantplus://offline/ref=31E7F78F8842E97A25447B3D8E7492FF7FE595ABD70FB25CC24DA690039C9ADF7C7E265D00234FBCBAF816DFFB81405C2CA19E1FC0EA28C1D9uCN
consultantplus://offline/ref=31E7F78F8842E97A25447B3D8E7492FF7FE595ABD70FB25CC24DA690039C9ADF7C7E265D00234FBCBAF816DFFB81405C2CA19E1FC0EA28C1D9uCN
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тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

в. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №46» города Невинномысска  посещают дети 4-7 (8) лет с 

ТНР (Общее недоразвитие речи I, II, III уровня). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это обучающиеся с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

consultantplus://offline/ref=31E7F78F8842E97A25447B3D8E7492FF7FE595ABD70FB25CC24DA690039C9ADF7C7E265D00234FBCBAF816DFFB81405C2CA19E1FC0EA28C1D9uCN
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некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика 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. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], 

[Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими 

и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной) 
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На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 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 детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 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 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
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(смешение [С] — [Ц]). 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. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

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. 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. 

«Возрастные особенности воспитанников», «Психофизические особенности детей с 

нарушением речи» 

От 3 до 4  

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

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

 Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

 Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативные, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

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

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 
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переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого.  

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

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

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу к детям другого пола.  

У 3-летнихдетей с сохранным развитием есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен правильно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или 

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

следует предлагать).  

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

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

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями).  

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

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

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

гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

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

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
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покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

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

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

встречающихся насекомых. 

 Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него.  

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

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

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

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

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

мыслительной деятельности  

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

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

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

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

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

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

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

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна 

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение. 

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 
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экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

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

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.  

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственнобытовом труде, 

труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения 

в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

От 4 до 5 

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

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

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

придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 
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вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

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

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).         

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

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

атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

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

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

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

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

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

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

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

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

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

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

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

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 
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игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

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

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

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

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

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

 В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

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

картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

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

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения».  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

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

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 
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простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

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

и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

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

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 
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появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

 

От 5 до 6 лет  

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

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

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

оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

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

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или 

сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» 

и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 
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принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При 

обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

 Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
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ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трех звуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
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(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет  

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

 К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
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другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

– ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в 

первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и 

избегать негативных форм поведения.  
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В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 

для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и 

с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу чтолибо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие 

от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 

зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, 

исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», 

«потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 

объединены, «потому что она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
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сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 

и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
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выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  

В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны 

приемы декоративного украшения В лепке дети могут создавать изображения с натуры и 

по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 

используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

 В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

 Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Характеристика детей, имеющих речевые нарушения 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при  

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Даже небольшие расстройства речи могут 

отрицательно влиять на общее развитие ребенка. Особенности развития детей, имеющих 

речевые нарушения по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: плохо говорящие дети часто подвергаются 

насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, застенчивыми, 

нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к возникновению больших 

комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию неуверенности в себе и 

собственных силах. Ребенок может начать избегать общения, что влияет на процесс 

социализации личности в целом. У таких детей наблюдается резко выраженная 

ограниченность средств речевого общения. 

Общение с окружающими очень ограничено, а в наиболее выраженной форме приводит к 

упорному отказу от речевой коммуникации. Это приводит к тяжелому положению детей в 

коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со 

сверстниками, в общественной деятельности. 

Познавательное развитие: недостаточность коммуникативных возможностей затрудняет 

взаимодействие детей с нарушениями речи с другими людьми, расстраивает процесс 

формирования у них представлений об окружающем мире, нарушает речемыслительную 

деятельность, что в целом ведет к смещению сроков становления предметного и других 
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форм сознания, к деформированному развитию личности с речевой патологией. В 

ориентировки детей в пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в 

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

также наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле. Исследования 

способности устанавливать пространственные отношения между явлениями 

действительности в предметно- практической деятельности и понимать их в 

импрессивной речи говорят о сохранности данных способностей, но в экспрессивной речи 

дети с тяжелой речевой патологией часто не находят языковых средств для выражения 

этих отношений или используют неверные языковые средства. 

Речевое развитие: дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Речевое сопровождение предметных действий крайне обеднено, неэмоционально. 

Зачастую не сформирован грамматический строй речи, неразвиты фонетико-

фонематическая система языка, навыки языкового анализа, просодическая сторона речи и 

навыки звукового и слогового анализа и синтеза, нарушено звукопроизношение, 

фонематическое восприятие. 

Художественно-эстетическое развитие: не развиты предпосылки ценностно- 

смыслового восприятия. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

зачастую происходит не в полном объеме, так как недостаточно развито восприятие 

картины мира в целом. Недостаточно развита мелкая моторика. 

Физическое развитие: наблюдается нарушение равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. Степень выраженности возрастных характеристик 

возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы 

как трудности ребенка в освоении адаптированной образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в целевую группу. 

Реализация образовательных целей и задач Программы ДО направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы ДО предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником 

и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
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7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две - три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) 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; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
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27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

б. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
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20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

в. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы (ФАОП п.10.5.1). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 



32 

 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 

Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игрой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребёнка. В этой карте 

отражаются показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребёнка 

и его потребностей.  

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка. Анализ данных диагностики используется для:  

- выстраивания взаимодействия с детьми; 

 - организации РППС;  

- составления индивидуального образовательного маршрута освоения АОП ДО; 

 - проектирования образовательного процесса.  

В условиях коррекционной группы используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении АОП ДО), которую проводят 

квалифицированные специалисты (учителя-дефектологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике проводится только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

         Педагогическая диагностика проводится в периодичностью два раза в год: 

• в группах дошкольного возраста (сентябрь, май) 

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются использовать следующие диагностические пособия: 

1. Мазанова Е.В. Обследование речи детей. 

2. Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе М.И. 

Кузнецова,  Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой. 

3. Педагогическая диагностика по программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти 

образовательных областях. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОО;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 - развития игровой деятельности. 

Возрастная категория Образовательная задача Содержание образовательной  

деятельности 

3-4 года Сфера социальных отношений 

Развивать 

эмоциональную 

ответственность, 

Педагог создает условия для 

формирования у детей образа Я: 

закрепляет свое умение называть 
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способность 

откликаться на ярко 

выраженные эмоции 

сверстников и 

взрослых, различать и 

понимать отдельные 

эмоциональные 

проявления, учить 

правильно их называть 

свое имя и возраст, говорить о 

себе в первом лице; 

проговаривает с детьми 

характеристики, отличающие их 

друг от друга (внешность, 

предпочтения в деятельности, 

личные достижения) 

 Поддерживать в 

установлении 

положительных 

контактов между 

детьми, основанных на 

общих интересах к 

действиям с 

игрушками, предметами 

и взаимной симпатии 

Педагоги способствуют 

различению детьми основных 

эмоций (радость, печаль, грусть, 

гнев, страх, удивление) и 

пониманию ярко выраженных 

эмоциональных состояний. При 

общении с детьми педагог 

интересуется настроением детей, 

предоставляет возможность 

рассказать о своих 

переживаниях, демонстрирует 

разнообразные способы 

эмпатийного поведения. При 

чтении художественной 

литературы педагог обращает 

внимание на проявления, 

характеризующие настроения, 

эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и 

поведение. 

 Обогащать 

представления детей о 

действиях, в которых 

проявляются доброе 

отношение и забота о 

членах семьи, близком 

окружении 

Педагог обогащает 

представления детей о действиях 

и поступках людей, в которых 

проявляется доброе отношение и 

забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, 

растениях; знакомит с 

произведениями, отражающими 

отношения между членами 

семьи 

 Оказывать помощь в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

Педагог создает в группе 

положительный эмоциональный 

фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в 
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повседневном общении 

и бытовой деятельности 

кругу, где дети видят и слышат 

друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт 

взаимодействия детей, создает 

условия для совместных игр. В 

совместных играх и бытовых 

действиях педагог 

демонстрирует готовность 

действовать согласованно, 

создает условия для 

возникновения между детьми 

договоренности 

 Приучать детей к 

выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения в 

ДОО 

Педагог знакомит детей с 

элементарными правилами 

культуры поведения, упражняет 

в их выполнении 

 Формирование основ гражданственности и патриотизма 

 Обогащать 

представления детей о 

малой родине и 

поддерживать их 

отражение в различных 

видах деятельности 

Педагог обогащает 

представления детей о малой 

родине. Поддерживает 

отражение детьми своих 

впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности. 

 Трудовое воспитание 

 Развивать интерес к 

труду взрослых в ДОО 

и в семье, формировать 

представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях и 

трудовые навыки 

Педагог формирует 

первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОО. 

Использует приемы одобрения и 

поощрения ребёнка при 

правильном выполнении 

элементарных трудовых 

действий. 

 Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

и игрушкам как 

результатам труда 

взрослых 

Педагог формирует 

первоначальные представления о 

том, что предметы делаются 

людьми. В процессе 

взаимодействия с детьми 

выделяет особенности строения 

предметов и знакомит с 
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назначением их частей. Знакомит 

детей с основными свойствами и 

качествами материалов, из 

которых изготовлены предметы, 

знакомые ребёнку. 

 Приобщать детей к 

самообслуживанию, 

развивать 

самостоятельность, 

уверенность, 

положительную 

самооценку 

Педагог поддерживает 

стремление ребёнка 

самостоятельно выполнять 

отдельные действия 

самообслуживания. Педагог 

организует специальные игры и 

упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целю 

повышения качества выполнения 

действий по самообслуживанию 

 Формирование основ безопасного поведения 

 Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения 

Педагог обсуждает с детьми 

правила безопасного поведения в 

группе, на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. 

Использует приемы упражнения, 

напоминания, личного примера для 

закрепления формируемых 

представлений. 

 Обогащать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в быту, 

безопасного 

использования бытовых 

предметов и гаджетов, 

исключая практическое 

использование 

электронных средств 

обучения практическое 

использование 

электронных средств 

обучения 

Педагог поддерживает интерес 

детей к бытовым предметам, 

объясняет их назначение и 

правила использования. 

4-5 лет Сфера социальных отношений 

Формировать 

положительную 

самооценку, 

Формирует положительную 

самооценку, уверенность в 
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уверенность в своих 

силах, стремление к 

самостоятельности 

своих силах. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

взрослым и детям, 

слабым и нуждающимся 

в помощи, воспитывать 

сопереживание героям 

литературных и 

анимационных 

произведений, доброе 

отношение к животным 

и растениям 

Педагог способствует 

распознанию и пониманию 

детьми эмоциональных 

состояний, их разнообразных 

проявлений, связи эмоций и 

поступков людей. Воспитывает 

чувствительность и 

внимательность к затруднениям 

и переживаниям окружающих. 

Развивать позитивное 

отношение и чувство 

принадлежности детей к 

семье, уважение к 

родителям (законным 

представителям), 

педагогам и 

окружающим людям 

Педагог обогащает 

представления детей об их 

развитии, проговаривает и 

фиксирует внимание на 

разнообразных возрастных 

изменениях. Способствует 

освоению детьми традиционных 

представлений о половых и 

гендерных различиях, семейных 

ролях и отношениях. Развивает 

позитивное отношение и 

чувство принадлежности детей к 

семье, уважение к родителям 

(законным представителям); 

обогащать представление о 

структуре и составе семьи, 

родственных отношений. 

Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила 

поведения, быть 

вежливыми в общении 

со взрослыми и 

сверстниками 

Создать условия для развития 

для развития детско-взрослого 

сообщества. Способствует 

освоению правил и форм 

проявления вежливости, 

уважения к старшим. Знакомит 

детей с правилами поведения в 

общественных местах. 

 Развивать стремление к 

совместным играм, 

Способствует освоению детьми 

вербальных и невербальных 
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взаимодействию в паре 

или небольшой 

подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности. 

средств и способов обращения к 

сверстникам. 

Основы гражданственности и патриотизма 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к Родине, символам 

страны, памятным датам 

Воспитывать уважительное 

отношение к России. 

Продолжает знакомить с 

государственной символикой 

РФ (флаг, герб). Обогащать 

представления детей о 

государственных праздниках. 

 Воспитывать гордость за 

достижения страны в 

области спорта, науки, 

искусства и других 

областях 

Поддерживать интерес к 

достижениям страны 

 Развивать интерес к 

основным 

достопримечательностям 

населенного пункта, в 

котором они живут 

Обогащать представления о 

малой родине 

(достопримечательности, 

название улиц, где живут) 

 Трудовое воспитание 

 Формировать 

представления об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда 

Педагог знакомит детей с 

профессиями взрослых, 

работающих в ДОО. Педагог 

поддерживает инициативу 

детей узнать и рассказать о 

трудовой деятельности 

взрослых. 

 Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым 

за труд, заботу о детях 

Беседует с детьми, обращает 

внимание на целостность 

трудового процесса, 

направленного на 

продуктивный результат, 

вызывать у детей добрые и 

уважительные чувства. 
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 Вовлекать в простейшие 

процессы хозяйственно-

бытового труда 

Педагог создает условия для 

позитивного включения детей в 

процессы самообслуживания в 

режимных моментах группы, 

поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и 

инициативу. 

 Формирование основ безопасного поведения 

 Обогащать 

представления детей об 

основных источниках и 

видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми 

людьми. 

Педагог способствует 

обогащению представлений 

детей об основных правилах 

безопасного поведения в быту, 

в природе, на улице, в реальном 

общении с незнакомыми 

людьми и в телефонных 

разговорах с ними. 

 Знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в 

опасных ситуациях 

Создать игровые ситуации для 

закрепления знаний о 

безопасном поведении в 

опасной ситуации 

 Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

дорожного движения 

Педагог расширяет 

представления детей о правилах 

безопасного дорожного 

движения 

 Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

использования 

электронных гаджетов, 

исключая практическое 

использование 

электронных средств 

обучения 

Педагог знакомит детей с 

правилами безопасного 

использования электронных 

гаджетов, исключая 

практическое использование 

электронных средств обучения 

5-6 лет Сфера социальных отношений 

 Обогащать 

представления детей о 

формах поведения и 

действиях в различных 

ситуациях в семье и 

ДОО 

Обогащает представления детей 

о расширении форм поведения и 

действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым, 

забота о младших). Обогащать 

представления о семье, 
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семейных и родственных 

отношений. 

 Содействовать 

пониманию детьми 

собственных и чужих 

эмоциональных 

состояний и 

переживаний, 

овладению способами 

эмпатийного поведения 

в ответ на 

разнообразные 

эмоциональные 

проявления сверстников 

и взрослых 

Педагог предоставляет детям 

возможность рассказать о себе, 

выразить собственные 

потребности и желания, 

воспитывает самоуважение и 

уверенность в себе, 

подчеркивает достижения 

ребёнка. Знакомит детей с 

основными эмоциями и 

чувствами, их выражениями в 

мимике, пантомимике, 

действиях, интонациях речи. 

Анализирует с детьми причины 

и события, способствующие 

возникновению эмоций, 

рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей. Учит 

детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, 

демонстрирует примеры 

эмоциональной поддержки и 

адекватные возрасту способы 

регуляции эмоциональных 

состояний. 

 Поддерживать интерес 

детей к отношениям и 

событиям в коллективе, 

согласованию действий 

между собой и 

заинтересованности в 

общем результате 

совместной 

деятельности 

Педагог поддерживает 

стремление ребёнка быть 

членом детского коллектива. 

Способствует овладению 

детьми умений совместной 

деятельности. Поддерживает 

предотвращение и 

самостоятельное преодоление 

конфликтных ситуаций, уступки 

друг другу, уточнение причин 

несогласия. 

 Обеспечивать умение 

детей вырабатывать и 

принимать правила 

взаимодействия в 

группе, понимание 

Педагог в совместной 

деятельности с детьми 

поощряет обсуждение и 

установление правил 

взаимодействия в группе, 
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детьми последствий 

несоблюдения принятых 

правил 

способствует пониманию 

детьми последствий 

несоблюдения принятых 

правил. 

 Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; 

об обязанностях в 

группе 

Расширяет представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе. 

Обогащает словарь детей 

вежливыми словами 

 Формирование основ гражданственности и патриотизма 

 Воспитывать 

уважительное 

отношение к Родине, к 

людям разных 

национальностей, их 

культурному наследию 

Педагог воспитывает 

уважительное отношение к 

России. Расширяет 

представления о 

государственной символике 

России (герб, флаг, гимн), 

знакомит с историей их 

возникновения. Воспитывает 

уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. 

 Знакомить детей с 

содержанием 

государственных 

праздников и 

традициями 

празднования, развивать 

патриотические чувства, 

уважение и гордость за 

поступки героев 

Отечества, достижения 

страны 

Обогащает представления детей 

о государственных праздниках. 

Воспитывает уважение к 

защитникам и героям 

Отечества. 

 Поддержать детскую 

любознательность по 

отношению к родному 

краю, эмоциональный 

отклик на проявления 

красоты в различных 

архитектурных объектах 

Педагог обогащает 

представления детей о малой 

родине. Поддерживает 

проявления у детей первичной 

социальной активности. 

 Трудовое воспитание 
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 Формировать 

представления о 

профессиях и трудовых 

процессах 

Педагог обогащает 

представления детей о труде 

взрослых, знакомит детей с 

разными видами 

производительного и 

обслуживающего труда. Создает 

образовательные ситуации по 

ознакомлению детей с 

конкретными профессиями 

взрослых, демонстрирует 

возможные связи между 

профессиями. 

 Воспитывать бережное 

отношение к труду 

взрослых, к результатам 

их труда 

Обращает внимание детей на 

содержание каждой профессии 

в соответствии с общей 

структурой трудового процесса. 

 Развивать 

самостоятельность и 

инициативу в трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду 

в природе 

Педагог продолжает поощрять 

инициативность и 

самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в 

группе, создает игровые 

ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые 

действия. Создает условия для 

коллективного выполнения 

детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей 

распределять между собой 

трудовые поручения для 

получения единого результата. 

 Знакомить детей с 

элементарными 

экономическими 

знаниями, формировать 

первоначальные 

представления о 

финансовой грамотности 

Педагог создает условия для 

знакомства детей с 

экономическими знаниями, 

формирует представления о 

финансовой грамотности 

человека. 

 

 

 

 Формирование безопасного поведения 
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 Формировать 

представления детей об 

основных источниках и 

видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

способах безопасного 

поведения; о правилах 

безопасного дорожного 

движения 

Педагог создает условия для 

закрепления представлений 

детей о правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в 

природе, в общении с людьми. 

 Формировать 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям 

Педагог создает условия для 

самостоятельной деятельности, 

где можно было бы применить 

навыки безопасного поведения. 

 Знакомить с основными 

правилами пользования 

сети «Интернет», 

цифровыми ресурсами, 

исключая практическое 

использование 

электрических средств 

обучения 

индивидуального 

использования 

Педагог обсуждает с детьми 

правила пользования сетью 

Интернет, цифровыми 

ресурсами 

6-7 лет Сфера социальных отношений 

 Поддерживать 

положительную 

самооценку ребёнка, 

уверенность в себе, 

осознания роста своих 

достижений, чувства 

собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником 

Педагог обеспечивает детям 

возможность осознания и 

признания собственных 

ошибок, рефлексии качества 

решения поставленных задач, 

определения путей развития. 

Знакомит детей с правами, 

возможными вариантами 

поведения и реакций в случае 

их нарушения. Воспитывает 

осознанное отношение к своему 

будущему и стремление быть 

полезным обществу. Педагог 

знакомит детей с изменениями 
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человека с возрастом. 

Обогащает представления о 

школе. 

 Обогащать опыт 

применения 

разнообразных способов 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками; развитие 

начал социально-

значимой активности 

Объясняет детям о 

необходимости укрепления 

связи между поколениями, 

взаимной поддержки детей и 

взрослых. 

 Обогащать 

эмоциональный опыт 

ребёнка, развивать 

способность ребёнка 

распознать свои 

переживания и эмоции 

окружающих, 

осуществлять выбор 

социально одобряемых 

действий в конкретных 

ситуациях и 

обосновывать свои 

намерения и ценностные 

ориентации 

Педагог развивает умение детей 

распознавать собственные 

эмоции и чувства, понимать 

чувства и переживания 

окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние 

сверстников по невербальным 

признакам; помогает находить 

причины и следствия 

возникновения эмоций, 

анализировать свои 

переживания и рассказывать 

про них. 

 Развивать способность 

ребёнка понимать и 

учитывать интересы и 

чувства других; 

договариваться и 

дружить со 

сверстниками; 

разрешать возникающие 

конфликты 

конструктивными 

способами 

Педагог развивает умения 

сотрудничать со сверстниками; 

поддерживает обращенность и 

интерес к мнению сверстника, 

инициирует ситуации 

взаимопомощи детей в 

различных видах деятельности; 

способствует тому, чтобы дети 

в течении дня в различных 

видах деятельности выбирали 

партнеров по интересам; 

помогает устанавливать детям 

темп совместных действий. 

 Воспитывать привычки 

культурного поведения 

и общения с людьми, 

основ этикета, правил 

Обогащает представления о 

нравственных качествах людей, 

их проявления в поступках и 

взаимоотношениях. 
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поведения в 

общественных местах 

Воспитывает привычку без 

напоминания использовать 

вежливые слова в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Приучать детей самостоятельно 

соблюдать установленный 

порядок поведения в группе. 

 Формирование основ гражданственности и патриотизма 

 Воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, уважительное 

отношение к Родине, к 

представителям разных 

национальностей, 

интерес к их культуре и 

обычаям 

Педагог воспитывает 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

уважительное отношение к 

России. Знакомит детей с 

признаками и характеристиками 

государства (учет возрастных 

особенностей). Воспитывает 

уважение к представителям 

разных национальностей, 

интерес к их культуре и 

обычаям. 

 Расширять 

представления детей о 

государственных 

праздниках и 

поддерживать интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

развивать чувство 

гордости за достижения 

страны в области спорта, 

науки и искусства, 

служения и верности 

интересам страны 

Расширяет представления детей 

о государственных праздниках. 

Поощряет интерес детей к 

событиям в стране, воспитывает 

чувство гордости за ее 

достижения. 

 

 Знакомить с целями и 

доступными практиками 

волонтерства в России и 

включать детей при 

поддержке взрослых в 

социальные акции, 

волонтерские 

мероприятия в ДОО 

Знакомит детей с назначением и 

доступными практиками 

волонтерства в России. 

Предлагает детям совместно с 

родителями подключаться к 

социальным акциям 
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 Развивать интерес к 

городу, в котором живет 

Развивать интерес детей к 

городу, в котором они живут. 

Учить детей действовать с 

картой, создавать коллажи и 

макеты локаций. использовать 

макеты в разных видах 

деятельности. Знакомить детей 

с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. 

 Трудовое воспитание 

 Развивать ценностное 

отношение к труду 

взрослых 

Педагог расширяет и углубляет 

представления о труде взрослых 

 Формировать 

представления о труде 

как ценности общества, 

о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда 

и профессий 

Рассказывать детям о 

современных профессиях. 

Организует встречи детей с 

представителями разных 

профессий. 

 Формировать элементы 

финансовой 

грамотности, осознания 

материальных 

возможностей родителей 

(законных 

представителей), 

ограниченности 

материальных ресурсов 

Педагог создает игровые и 

проблемные ситуации для 

расширения представлений 

детей об обмене ценностями в 

процессе производства и 

потребления товаров и услуг, о 

денежных отношениях с сфере 

обмена товаров и услуг. 

Формирует элементы культуры 

потребления. 

 Развивать интерес и 

самостоятельность в 

разных видах 

доступного труда, 

умения включаться в 

реальные трудовые 

связи со взрослыми и 

сверстниками 

Поощряет инициативность и 

самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в 

группе. 

 Поддерживать освоение 

умений сотрудничества 

в совместном труде 

Поддерживает коллективное 

выполнение детьми трудовых 

поручений во время дежурства, 

учит детей распределять между 
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собой трудовые поручения для 

получения единого трудового 

результата. 

 Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, 

оказанию посильной 

помощи 

Педагог создает проблемные и 

игровые ситуации для развития 

умений выполнять отдельные 

трудовые поручения 

 Формирование безопасного поведения 

 Формировать 

представления об 

опасных для человека 

ситуациях в быту, в 

природе, и способах 

правильного поведения; 

о правилах безопасного 

дорожного движения 

Педагог осуществляет 

ознакомление детей с 

правилами безопасного 

поведения в ситуациях, 

создающие угрозу жизни и 

здоровья ребёнка. Активизирует 

самостоятельный опыт детей в 

области безопасного поведения. 

Инициирует самостоятельность 

и активность детей в 

соблюдении норм и правил 

безопасного поведения. Педагог 

рассказывает детям об 

элементарных правилах 

оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках 

недомогая, травм, ушибах. 

 Воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям 

в общении, в быту, на 

улице, в природе, в сети 

Интернет 

Обсуждает с детьми правила 

безопасного общения и 

взаимодействия со 

сверстниками в разных 

жизненных ситуациях, 

безопасные правила 

использования цифровых 

ресурсов, правила пользования 

мобильным телефоном 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к о 
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кружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

с другими детьми: парное или в малых группах (два - три обучающихся). 

 В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - 

не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и 

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

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. Педагогические работники в различных 

педагогических ситуациях, в режимные мометы, в игре формируют у обучающихся с ТНР 

навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

 Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
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прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

 Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

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

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 
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страхами, тревожно- стью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

 Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. Педагогические 

работники создают условия для формирования экологических представлений у 

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

приодоохранной, восстановительной). 

 В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

Познавательное развитие 

 В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий для: 

 - развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 - формирования познавательных действий, становления сознания; 

 - развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

 - развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Возрастная категория Образовательная задача Содержание образовательной 

деятельности 

3-4 года Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 Формировать 

представления детей о 

сенсорных эталонах 

цвета и формы, их 

Педагог развивает у детей 

осязательно-двигательные 

действия, расширяет содержание 

представлений ребёнка о 
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использовании в 

самостоятельной 

деятельности 

различных цветах, знакомить с 

оттенками и закреплять слова, 

обозначающие цвет. Организуя 

поисковую деятельность, 

конкретизирует и обогащает 

познавательные действия детей, 

развивает умения принимать 

образец, инструкцию взрослого, 

поощряет стремление 

самостоятельно завершить 

начатое дело. При сравнении 

двух предметов по одному 

признаку педагог направляет 

внимание детей на выделение 

сходства, на овладение 

действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, 

группировкой по заданному 

предметному образцу и по 

слову. 

 Математические представления 

 Развивать умение 

непосредственного 

попарного сравнения 

предметов по форме, 

величине и количеству, 

определяя их 

соотношение между 

собой; помогать 

осваивать чувственные 

способы ориентировки в 

пространстве и времени; 

развивать 

исследовательские 

умения 

 

Педагог продолжает работу по 

освоению детьми практического 

установления простейших 

пространственно-

количественных связей и 

отношений между предметами; 

организует овладение 

уравниваем неравных групп 

предметов путем добавления 

одного предмета к меньшей 

группе или удаления одного 

предмета из большей группы; 

расширяет диапазон слов, 

обозначающих свойства, 

качества предметов и отношений 

между ними. Знакомит детей с 

некоторыми фигурами (шар, куб, 

круг, квадрат, треугольник), 

активизируя их в речи данные 

названия. Помогает на 

чувственном уровне 

ориентироваться в пространстве 
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от себя и времени. 

 Окружающий мир 

 Обогащать 

представления ребёнка о 

себе, окружающих 

людях, эмоционально-

положительного 

отношения к членам 

семьи, к другим 

взрослым и сверстникам 

Педагог формирует у детей 

начальные представления и 

эмоционально-положительное 

отношение к родителям и 

другим членам семьи, людям 

ближайшего окружения, 

поощряет стремление 

включаться в диалог, в общение 

и игры. 

 Конкретизировать 

представления детей об 

объектах ближайшего 

окружения: о родном 

населенном пункте, его 

назначении, 

достопримечательностях 

и традициях, 

накапливать 

эмоциональный опыт 

участия в праздниках 

Знакомит с населённым 

пунктом, в котором живет 

ребёнок, дает начальные 

представления о родной стране, 

о некоторых наиболее важных 

праздниках и событиях. 

 Природа 

 Расширять 

представления детей о 

многообразии и 

особенностях растений, 

животных ближайшего 

окружения, их 

существенных 

отличительных 

признаках, неживой 

природе, явлениях 

природы и деятельности 

человека в природе в 

разные сезоны года, 

знакомить с правилами 

поведения по отношению 

к живым объектам 

природы 

Педагог расширяет 

представления о диких и 

домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, 

травянистых растений, овощах, 

фруктах, ягодах. Продолжает 

развивать способность 

наблюдать за явлениями 

природы в разные сезоны года и 

изменениями в жизни животных, 

растений, человека. 

Способствует усвоению правил 

поведения в природе. 
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4-5 лет Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 Обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и 

самостоятельное 

обследование 

окружающих предметов 

(объектов) с опорой на 

разные органы чувств 

На основе обследовательских 

действий педагог формирует у 

детей умение различать и 

называть уже известные цвета и 

оттенки; знакомить с новыми 

цветами и оттенками. Развивает 

способность различать и 

называть форму окружающих 

предметов, используя сенсорные 

эталоны геометрические 

фигуры. 

 Развивать способы 

решения поисковых 

задач в самостоятельной 

и совместной со 

сверстниками и 

взрослыми деятельности 

Педагог демонстрирует детям 

способы объединения со 

сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач. 

Находить отличия и сходства 

между предметами по 2-3 

признакам путем 

непосредственного сравнения, 

осваивать группировку, 

классификацию и сериацию; 

описывать предметы по 3-4 

основным свойствам. 

Показывать ребенку 

существующие в мире простые 

закономерности и зависимости. 

 Математические представления 

 Обогащать элементарные 

математические 

представления о 

количестве, числе, 

форме, величине 

предметов, 

пространственных и 

временных 

представлений. 

Педагог формирует у детей 

умение считать в пределах пяти 

с участием различных 

анализаторов, пересчитывать 

предметы и отсчитывать их по 

образцу и названному числу; 

способствует пониманию 

независимости числа от формы, 

величины и пространственного 

расположения предметов; 

помогает освоить порядковый 

счет в пределах пяти, познанию 

пространственных и временных 

отношений; демонстрирует и 
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разъясняет детям способы 

взвешивания, сравнения 

предметов между собой. 

 Окружающий мир 

 Расширять 

представления о себе и 

своих возможностей в 

познавательной 

деятельности с 

родителями и членами 

семьи; продолжать 

развивать представления 

детей о труде взрослого 

Расширяет представления детей 

о свойствах разных материалов в 

процессе работы с ними; 

продолжает расширять 

представления детей о членах 

семьи. Знакомить детей с трудом 

взрослых в городе и сельской 

местности. 

 Развивать представления детей о своей малой родине, 

городе, его достопримечательностях, поддерживать интерес 

к стране; знакомить с традициями и праздниками. 

продолжает расширять о малой родине и Отечестве; 

представления о городе, некоторых городских объектах, 

видах транспорта; расширяет и обогащает начальные 

представления о родной стране, некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

 Природа 

 Расширять 

представления о 

многообразии объектов 

живой природы, их 

особенностях, питании, 

места обитания. 

Педагог продолжает знакомить 

ребёнка с многообразием 

природы родного края, 

представителями животного и 

растительного мира, 

изменениями в их жизни в 

разные сезоны года. Формирует 

представление детей об 

элементарных потребностях 

растений и животных. 

 Обучать сравнению и 

группировке объектов 

живой природы на 

основе признаков, 

знакомить с объектами и 

свойствами неживой 

природы, 

отличительными 

Демонстрирует процесс 

сравнения группировки объектов 

живой природы на основе 

признаков. Знакомит с 

объектами неживой природы, с 

явлениями природы в разные 

сезоны года; свойствами и 

качествами природных 
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признаками времен года, 

явлениями природы и 

деятельностью человека 

в разные сезоны, 

воспитывать 

эмоционально-

положительное 

отношение ко всем 

живым существам, 

желание их беречь и 

заботиться. 

материалов, используя для этого 

простейшие опыты и 

экспериментирование. 

5-6 лет Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в его 

разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях 

Педагог закрепляет умение 

детей различать и называть все 

цвета спектра и ахроматические 

цвета, оттенки цвета, тоны цвета, 

теплые и холодные оттенки; 

расширяет знания об известных 

цветах, знакомит с новыми 

цветами и оттенками; развивает 

способность различать и 

называть геометрические 

фигуры, осваивать способы 

воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; 

выделять структуру плоских 

геометрических фигур, 

использовать сенсорные эталоны 

для оценки свойств и качеств 

предметов. Педагог организует 

освоение детьми умений 

выделять сходство и отличие 

между группами предметов, 

сравнивать предметы по 3-5 

признакам, группировать 

предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе 

зрительной оценки. 

Совершенствует приемы 

сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе 

выделения их существенных 

свойств и отношений. Педагог 

демонстрирует детям способы 
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осуществления разных видов 

познавательной деятельности, 

осуществления контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности и 

отдельных действий во 

взаимодействии со 

сверстниками, поощряет 

проявление наблюдательности за 

действиями взрослого и других 

детей. Поощряет проявление 

инициативы, способности 

формулировать и отвечать на 

поставленные вопросы. 

 Формировать 

представления детей о 

цифровых средствах 

познания окружающего 

мира, способах их 

безопасного 

использования Развивать 

способность 

использовать 

математические знания и 

аналитические способы 

для познания 

математической стороны 

окружающего мира: 

опосредованное 

сравнение объектов с 

помощью заместителей 

(условной меркой), 

сравнение по разным 

основаниям, счет, 

упорядочивание, 

классификация, 

сериация; 

совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве и времени 

В процессе обучения 

количественному и порядковому 

счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения 

детей, понимание независимости 

числа от пространственно-

качественных признаков, 

знакомит с цифрами для 

обозначения количества и 

результата сравнения предметов, 

с составом чисел из единиц в 

пределах пяти; подводит к 

пониманию отношений между 

рядом стоящими числами. 

Педагог совершенствует умения 

выстраивать сериационные ряды 

предметов, различающихся по 

размеру, в возрастающим и 

убывающим порядке в пределах 

десяти. Организует освоение 

детьми опосредованного 

сравнения предметов по длине, 

ширине, высоте с помощью 

условной меры. Обогащает 

представления и умения 

устанавливать пространственные 

отношения при ориентировке на 

листе бумаги и временные 

зависимости в календарных 

единицах времени (сутки, 
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неделя, месяц, год). 

 Окружающий мир 

 Развивать способы взаимодействия с членами семьи и 

людьми ближайшего окружения в познавательной 

деятельности, расширять самостоятельные действия 

различной направленности, закреплять позитивный опыт в 

самостоятельной и совместной со взрослыми и 

сверстниками деятельности 

Педагог расширяет первичные представления о малой 

родине, и Отечестве, о городе, в котором живет, его 

истории, его особенностях. 

 Природа 

 Расширять 

представления о 

многообразии объектов 

живой природы, их 

особенностях, среде 

обитания и образе жизни, 

в разные сезоны года, их 

потребностях; 

продолжать учить 

группировать объекты 

живой природы 

Педагог формирует 

представления о многообразии 

объектов животного и 

растительного мира, их сходстве 

и различии во внешнем виде и 

образе жизни поведении в 

разные сезоны года. 

Совершенствует умения 

сравнивать, выделять признаки, 

группировать объекты живой 

природы по их особенностям. 

 Продолжать учить детей 

использовать приемы 

экспериментирования 

для познания объектов 

живой и неживой 

природы и их свойств и 

качеств 

Педагог организует 

целенаправленное 

экспериментирование и опыты 

для ознакомления детей со 

свойствами объектов неживой 

природы. 

 Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями 

в природе, и 

деятельностью человека 

в разные сезоны, 

воспитывать 

положительное 

отношение ко всем 

живым существам, 

желание их беречь и 

Создает ситуации для 

понимания необходимости ухода 

за растениями и животными 

относительно их потребностей. 

Уточняет представления о 

признаках разных времен года, о 

деятельности человека в разные 

сезоны года. Способствует 

усвоению детьми правил 

поведения в природе, формируя 
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заботиться. понимание ценности живого, 

воспитывает желание защитить 

и сохранить живую природу. 

6-7- лет Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 Расширять 

самостоятельность, 

поощрять творчество 

детей в познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

избирательность 

познавательных 

интересов 

В процессе исследовательской 

деятельности педагог 

совершенствует способы 

познания свойств и отношений 

между различными предметами, 

сравнения нескольких предметов 

по 4-6 основаниям с выделением 

сходства, отличия свойств 

материалов. Развивать у детей 

способность к различению и 

называнию всех цветов спектра 

и ахроматических цветов, 

оттенков цвета, умения 

смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка. Педагог 

поддерживает стремление детей 

к самостоятельному выбору 

способов осуществления разных 

видов познавательной 

деятельности, обеспечению 

самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности. 

 Развивать умения детей 

включаться в 

коллективное 

исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о 

совместных 

продуктивных 

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 

результаты познания 

Поощрять умение детей 

обсуждать проблему, совместно 

находить способы ее решения, 

проявлять инициативу. 

 Математические представления 

 Обогащать 

пространственные и 

временные 

Педагог формирует у детей 

умения использовать для 

познания объектов и явлений 
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представления, поощрять 

использование счета, 

вычислений, измерения, 

логических операций для 

познания и 

преобразования 

предметов окружающего 

мира 

окружающего мира 

математические способы 

нахождения решений: 

вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме 

и величине с помощью условной 

меры, создание планов, схем, 

использование знаков. 

Совершенствует умения считать 

в прямом и обратном порядке, 

знакомит с составом чисел их 

двух меньших в пределах 

первого десятка, закрепляет 

знания о цифрах, развивает 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Обогащает представления о 

плоских и объемных 

геометрических фигурах, 

совершенствует у детей умение 

классифицировать фигуры по 

внешним структурным 

признакам. Педагог 

способствует овладению 

различными способами 

видоизменения геометрических 

фигур (наложение, соединение, 

разрезание и другое). Формирует 

представления и умение 

измерять протяженность, массу 

и объем веществ с помощью 

условной меры. Закрепляет 

умение ориентироваться на 

местности и показывает способы 

ориентировки (схема, план, 

клетка в тетради). Формирует 

представления о календаре, 

развивать чувство времени. 

 Развивать умение 

применять некоторые 

цифровые средства для 

познания окружающего 

мира, соблюдая правила 

Обогащает представления о 

цифровых средствах познания 

окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения 

с ними. 
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их безопасного 

использования 

 Окружающий мир 

 Расширять 

представления о 

культурно-исторических 

событиях малой родины 

и Отечества, развивать 

интерес к 

достопримечательностям 

родной страны, ее 

традициям и праздникам; 

воспитывать 

эмоционально-

положительное 

отношение к ним. 

Педагог обобщает 

представления о родном городе, 

о стране. 

 Формировать 

представления детей о 

многообразии стран и 

народов мира 

Формирует представления о 

планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и 

народов мира на ней 

 Природа 

 Расширять и уточнять 

представления детей о 

богатстве природного 

мира в разных регионах 

России и на планете, о 

некоторых способах 

приспособления 

животных и растений к 

среде обитания, их 

потребностях, образе 

жизни живой природы и 

человека в разные 

сезоны года, закреплять 

умение 

классифицировать 

объекты живой природы 

Расширяет и актуализирует 

представления и многообразии 

природного мира родного края, 

рассказывает о некоторых 

наиболее ярких представителях 

животных и растений разных 

природных зон. Углублять 

представления о характерных 

явлениях природы в разные 

сезоны года, изменениях в 

жизни животных, растений и 

человека, о влиянии 

деятельности человека на 

природу. 

 Расширять и углублять 

представления детей о 

неживой природе и ее 

свойствах, их 

Педагог поддерживает 

стремление детей к 

наблюдениям за природными 

явлениями, живыми и неживыми 



61 

 

использовании 

человеком, явлениях 

природы, воспитывать 

бережное и заботливое 

отношения к ней, 

формировать 

представления о 

профессиях, связанных с 

природой и ее защитой 

объектами, самостоятельному 

экспериментированию, 

наблюдению для познания 

свойств объектов неживой 

природы. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. Для формирования кинетической основы движений 

пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в 

сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-

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

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

 Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. В 

специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 

помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. Продолжается развитие у обучающихся с ТНР 

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. 

 В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. Педагогические работники стимулируют 

познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие. 

 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 - овладения речью как средством общения и культуры; 

 - обогащения активного словаря;  
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- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 - знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Возрастная категория Образовательная задача Содержание образовательной 

деятельности 

3-4 года Обогащение словаря: 

закреплять у детей 

умение различать и 

называть части 

предметов, сходные по 

назначению предметы, 

понимать обобщающие 

слова 

Педагог расширяет словарь 

детей за счет расширения 

представлений о людях, 

предметах, частей предметов, 

качеств предметов, некоторых 

сходных по назначению 

предметов, объектах природы 

ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных 

особенностях, формирует у 

детей умение понимать 

обобщающие слова. 

Активизация словаря: 

активизировать в речи 

слова, обозначающие 

названия предметов 

ближайшего окружения 

Педагог формирует у детей 

умение использовать в речи 

названия предметов и объектов 

ближайшего окружения, знать 

их назначение, части и 

свойства, действия с ними; 

названия действий 

гигиенических процессов; 

название некоторых качеств и 

свойств предметов; 

материалов; объектов и 

явлений природы. 

Звуковая культура речи 

Продолжать закреплять у 

детей умение внятно 

произносить в словах все 

гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и 

сонорных. Вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную 

выразительность; 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы 

Педагог продолжает развивать 

у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение 

правильно произносить 

гласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

формировать правильное 

речевое дыхание, моторику 

речевого аппарата, 

совершенствовать умение 

детей воспроизводить ритм 

стихотворения. 

Грамматический строй речи 

Продолжать Педагог формирует у детей 
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формировать у детей 

умения согласовывать 

слова в роде, числе и 

падеже; употреблять 

существительные с 

предлогами, 

использовать в речи 

имена существительные 

в форме единственного и 

множественного числа; 

существительные в 

форме множественного 

числа в родительном 

падеже; составлять 

предложения с 

однородными членами. 

Закреплять у детей 

умения образовывать 

повелительную форму 

глаголов, использовать 

приставочный способ для 

образования глаголов, 

знакомить детей с 

образованием 

звукоподражательных 

глаголов. 

Совершенствовать у 

детей умение 

пользоваться в речи 

разными способами 

словообразования 

умение использовать в речи и 

правильно согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде, 

падеже, употреблять 

существительные с 

предлогами, использовать в 

речи слова единственного и 

множественного числа, 

составлять простое 

распространенное предложение 

и с помощью взрослого строить 

сложные предложения. Педагог 

закрепляет овладение детьми 

разными способами 

словообразования, формирует 

умение образовывать 

повелительную форму 

глаголов, использовать 

приставочный способ для 

образования глаголов, 

образовывать 

звукоподражательные глаголы. 

 Связная речь 

 Продолжать закреплять у 

детей умение отвечать на 

вопросы педагога при 

рассматривании 

предметов, картин, 

иллюстраций; свободно 

вступать в общение со 

взрослыми и детьми, 

пользоваться простыми 

формулами речевого 

этикета. Воспитывать 

умение повторять за 

педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке 

или по содержанию 

картины, побуждать 

участвовать в 

драматизации отрывков 

из знакомых сказок. 

Подводить детей к 

По инициативе взрослого дети 

называют членов семьи, 

знакомых литературных героев 

и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых 

игрушках. Педагог учит детей 

договариваться со 

сверстниками о совместных 

действиях в игровом общении, 

закрепляет у детей умения 

использовать основные формы 

речевого этикета. Педагог 

способствует освоению умений 

диалогической речи и 

монологической речи. 
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пересказыванию 

литературных 

произведений, 

формировать умение 

воспроизводить текст 

знакомой сказки или 

короткого рассказа 

сначала по вопросам 

педагога, а затем 

совместно с ним. 

 Подготовка детей к обучению грамоте 

Формировать умение 

вслушиваться в звучание 

слова, знакомить детей с 

термином «слово», 

«звук» в практическом 

плане. 

Педагог формирует у детей 

умение вслушиваться в 

звучание слова, закрепляет в 

речи термины «звук» и 

«слово». 

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора и 

художественной литературы 

Формировать навык совместного слушания выразительного 

чтения и рассказывания 

Способствовать восприятию и пониманию содержания и 

композиции текста 

Формировать умение внятно, не спеша произносить 

небольшие потешки и стихотворения, воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки 

и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр 

Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом 

в процессе совместного рассматривания книжек-картинок, 

иллюстраций 

Поддерживать положительные эмоциональные проявления 

детей в процессе совместного слушания художественных 

произведений. 

4-5-лет Развитие словаря 

 Обогащение словаря: 

вводить в словарь 

вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

профессии, глаголы 

(трудовые действия). 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение 

предмета, время суток, 

характеризовать 

состояние и настроение 

людей. 

Педагог обучает детей 

использовать в речи названия 

предметов и материалов, из 

которых они изготовлены; 

названия живых существ и сред 

их обитания, некоторые 

трудовые процессы; слова, 

обозначающие части 

предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени 

качества объектов, явлений; 

слова, обозначающие 

некоторые родовые и видовые 
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обобщения, а также лежащие в 

основе этих обобщений 

существенные признаки; слова 

извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

 Активизация словаря: 

закреплять у детей 

умения использовать в 

речи существительные, 

обозначающие названия 

частей и деталей 

предметов, 

прилагательные, 

обозначающие свойства 

предметов, наиболее 

употребительные 

глаголы, наречия и 

предлоги; употреблять 

существительные с 

обобщающим значением 

 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать 

произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

Продолжать работу над 

дикцией. Проводить 

работу по развитию 

фонематического слуха. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Педагогический работник 

способствует овладению детьми 

правильным произношением 

звуков родного языка и 

словопроизношением. Педагог 

развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

Педагогический работник 

закрепляет у дошкольников 

произношение свистящих и 

шипящих звуков; учит четко 

воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок 

слова; формирует умения 

говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания 

стихотворения. 

Грамматический строй речи 

Продолжать 

формировать у детей 

умение правильно 

согласовывать слова в 

предложении. 

Совершенствовать 

умения: правильно 

использовать предлоги в 

Педагог обучает детей 

использовать полные, 

распространенные простые с 

однородными членами и 

сложноподчиненные 

предложения для передачи 

временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; 
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речи; образовывать 

форму множественного 

числа существительных 

в именительном и 

родительном падеже. 

Учить употреблять 

формы повелительного 

наклонения глаголов. 

Учить использовать 

простые 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Учить в 

правильном понимании 

и употреблении 

предлогов с 

пространственным 

значением (в, под, 

между, около). Учить 

правильно образовывать 

названия предметов 

посуды. 

правильно употреблять 

суффиксы и приставки при 

словообразовании; 

использовать систему 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для 

оформления речевого 

высказывания. 

 Связная речь 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. Учить детей 

поддерживать беседу: 

задавать вопросы по 

поводу предметов, их 

качеств, действий с 

ними, взаимоотношений 

с окружающими, 

правильно по форме и 

содержанию отвечать на 

них. Поддерживать 

стремление детей 

рассказывать о своих 

наблюдениях, 

переживаниях. Учить 

пересказывать 

небольшие сказки и 

рассказы, знакомые 

детям и вновь 

прочитанные. Учить 

составлять по образцу 

небольшие рассказы о 

предмете, игрушке, по 

содержанию сюжетной 

картины. Воспитывать 

культуру общения: 

формирование умений 

Педагогический работник 

развивает у детей связную, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь. Педагог 

обучает детей учат 

использовать вопросы 

поискового характера 

(«Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?»); составлять 

описательные рассказ из 5—6 

предложений о предметах и 

повествовательные рассказы из 

личного опыта; использовать 

элементарные формы 

объяснительной речи. 

Педагогический работник 

развивает у дошкольников 

речевое творчество, учит 

сочинять повествовательные 

рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять 

описательные загадки об 

игрушках, объектах природы. 

Педагог помогает детям 

осваивать умения вступать в 

речевое общение с 

окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, 
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приветствовать родных, 

знакомых, детей по 

группе. Использовать 

формулы речевого 

этикета при ответе по 

телефону, при 

вступлении в разговор с 

незнакомыми людьми, 

при встрече гостей. 

Развивать 

коммуникативно-

речевые умения у 

дошкольников. 

слушать ответы других детей, 

использовать разные типы 

реплик, рассказывать о 

событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым 

высказыванием. 

 Подготовка детей к обучению грамоте 

Продолжать знакомить с 

терминами «слово», 

«звук» практически, учат 

понимать и употреблять 

эти слова при 

выполнении 

упражнений, в речевых 

играх. Знакомить детей с 

тем, что слова состоят из 

звуков, звучат поразному 

и сходно, звуки в слове 

произносятся в 

определенной 

последовательности, 

могут быть разные по 

длительности звучание 

(короткие и длинные). 

Формировать умения 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные (без 

выделения терминов), 

определять и 

изолированно 

произносить первый звук 

в слове, называть слова с 

заданным звуком. Учить 

выделять голосом звук в 

слове: произносить 

заданный звук протяжно, 

громче, четче, чем он 

произносится обычно, 

называть изолированно. 

Педагог формирует у 

дошкольников звуковую 

аналитико-синтетическую 

активность, которая является 

предпосылкой обучения 

грамоте, учит понимать 

термины «слово», «звук», 

использовать их в речи; 

формирует представления о 

том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и 

короткими; обучает сравнивать 

слова по протяженности. 

Педагог помогает детям 

осваивать начальные умения 

звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить 

слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный 

звук 

Интерес к художественной литературы 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, 

считалки, заклички, сказки о животных, волшебные сказки) 

и художественной литературы (авторские сказки, рассказы, 

стихотворения). 
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 Развивать способность воспринимать содержание и форму 

художественных произведений (учить устанавливать 

причинные связи в повествовании, понимать главные 

характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 

поэтической речи, образным характеристикам предметов и 

явлений). 

Развивать художественно-речевые и исполнительские 

умения (выразительное чтение наизусть потешек, 

прибауток, стихотворений; выразительное исполнение 

ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов и 

сказок). 

Воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к 

творчеству писателей и иллюстраторов. 

5-6- лет Формирование словаря 

 Обогащение словаря. 

Вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие профессии; 

названия техники; 

прилагательные, 

обозначающие признаки 

предметов; наречия, 

характеризующие 

отношение людей к труду; 

глаголы, характеризующие 

трудовую деятельность 

людей. Упражнять детей в 

умении подбирать слова со 

сходными значениями 

(синонимы) и 

противоположными 

значениями (антонимы). 

Педагог осуществляет 

обогащение словаря за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей; за счет 

слов, обозначающих: 

названия профессий, 

учреждений, предметов и 

инструментов труда, 

техники, помогающей в 

работе, трудовые действия и 

качество их выполнения; 

личностные характеристики 

человека, его состояния и 

настроения, внутренние 

переживания; социально-

нравственные категории, 

оттенки цвета, тонкое 

дифференцирование формы, 

размера и других признаков 

объекта; названия 

обследовательских 

действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств 

предметов. Педагог 

закрепляет у детей умение 

обобщать предметы: 

объединять их в группы по 

существенным признакам. 

Активизация словаря. Учить 

правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи 

существительные, 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, 

использовать 

существительные с 

обобщающим значением 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, 

отчетливое произношение 

всех звуков родного языка. 

Учить детей различать на 

слух и отчетливо 

произносить часто 

Педагог развивает у 

дошкольников звуковую и 

интонационную культуру 

речи, фонематический слух. 

Педагог способствует 

освоению дошкольниками 
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смешиваемые звуки. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Учить определять место 

звука в слове. Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи 

правильного произношения 

сонорных звуков; упражняет 

в чистом 

звукопроизношении в 

процессе повседневного 

речевого общения и при 

звуковом анализе слов; 

обучает использованию 

средств интонационной 

выразительности при чтении 

стихов, пересказе 

литературных произведений, 

в процессе общения. 

 Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение 

детей согласовывать в 

предложении 

существительные с 

числительными 

существительные с 

прилагательным, 

образовывать 

множественное число 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных. Развивать 

умение пользоваться 

несклоняемыми 

существительными. Учить 

образовывать по образцу 

однокоренные слова. 

Познакомить с разными 

способами образования 

слов. Продолжать учить 

детей составлять по образцу 

простые и сложные 

предложения. Учить при 

инсценировках 

пользоваться прямой и 

косвенной речью. Научить 

детей образовывать 

существительные с 

увеличительными, 

уменьшительными, 

ласкательными суффиксами 

и улавливать оттенки в 

значении слов. 

Педагог формирует у детей 

умение грамматически 

правильно использовать в 

речи: несклоняемые 

существительные, слова, 

имеющие только 

множественное или только 

единственное число, глаголы 

«одеть» и «надеть», 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже; 

образовывать слова, 

пользуясь суффиксами, 

приставками. 

Связная речь 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи: учить поддерживать 

Педагог способствует 

развитию у детей 

монологической речи, учит 

замечать и доброжелательно 
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непринужденную беседу, 

задавать вопросы, 

правильно отвечать на 

вопросы воспитателя и 

детей. Учить объединять в 

распространенном ответе 

реплики других детей, 

отвечать на один и тот же 

вопрос по-разному (кратко 

и распространенно). 

Закреплять умение 

участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать 

собеседника, не перебивать 

его, не отвлекаться. 

Поощрять разговоры детей 

по поводу игр, прочитанных 

книг, просмотренных 

фильмов. Продолжать учить 

детей использовать 

разнообразные формулы 

речевого этикета, 

употреблять их без 

напоминания. Формировать 

культуру общения: учат 

называть взрослых по 

имени и отчеству, на «вы», 

называть друг друга 

ласковыми именами, во 

время разговора не опускать 

голову, смотреть в лицо 

собеседнику, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых. Развивать 

коммуникативно-речевые 

умения, умение связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать небольшие 

литературные произведения 

(сказки, рассказы) без 

помощи вопросов 

взрослого, выразительно 

передавая диалоги 

действующих лиц, 

характеристики 

персонажей. Учить 

самостоятельно составлять 

по плану и образцу 

небольшие рассказы о 

предмете, по картине, 

набору картинок, составлять 

исправлять ошибки в речи 

сверстников. Педагог 

обогащает представления 

детей о правилах речевого 

этикета, развивает умение 

соблюдать этику общения в 

условиях коллективного 

взаимодействия, 

поддерживает интерес детей 

к рассказыванию по 

собственной инициативе, 

поощряет использование в 

диалоге разных типов 

реплик. Педагог помогает 

дошкольникам осваивать 

этикет. Педагог формирует у 

детей умения 

самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные 

произведения 

самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая 

идею и содержание, 

пользоваться прямой и 

косвенной речью; с 

помощью воспитателя 

определять и 

воспроизводить логику 

описательного рассказа; в 

описательных рассказах о 

предметах, объектах и 

явлениях природы 

использовать 

прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из 

личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с 

логикой повествования; в 

повествовании отражать 

типичные особенности 

жанра сказки или рассказа. 

Педагог развивает у 

дошкольников речевое 

творчество, формирует 

интерес к самостоятельному 

сочинению, созданию 

разнообразных видов 

творческих рассказов: 

придумывание продолжения 
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письма (педагогу, другу). 

Учить составлять рассказы 

из опыта, передавая хорошо 

знакомые события. 

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 

характера по теме, 

предложенной педагогом. 

и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, 

рассказы по плану 

воспитателя, по модели. 

 Подготовка детей к обучению грамоте 

Формировать у детей 

умение производить анализ 

слов различной звуковой 

структуры, выделять 

словесное ударение и 

определять его место в 

структуре слова, 

качественно 

характеризовать 

выделяемые звуки, 

правильно употреблять 

соответствующие термины. 

Познакомить детей со 

словесным составом 

предложения и звуковым 

составом слова. 

Педагог формирует у детей 

звуковую аналитико-

синтетическая активность 

как предпосылку обучения 

грамоте, помогает 

дошкольникам осваивать 

представления о 

существовании разных 

языков, термины «слово», 

«звук», «буква», 

«предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук». 

Педагог учит проводить 

звуковой анализ слова, 

делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой 

анализ простых 

трехзвуковых слов: 

интонационно выделять 

звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, 

определять твердость и 

мягкость согласных, 

составлять схемы звукового 

состава слова; составлять 

предложения по живой 

модели; определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Педагог 

развивает мелкую моторику 

кистей рук детей с помощью 

раскрашивания, штриховки, 

мелких мозаик. 

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, 

песенки, прибаутки, сказки о животных, волшебные 

сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения). 

Развивать интерес к произведениям познавательного 

характера 
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 Формировать избирательное отношение к известным 

произведениям фольклора и художественной литературы, 

поддерживать инициативу детей в выборе произведений 

для совместного слушания (в том числе и повторное). 

Формировать представления о некоторых жанровых, 

композиционных, языковых особенностях произведений: 

поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная 

сказка, рассказ, стихотворение. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений 

(оценка характера персонажа с опорой на его портрет, 

поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия 

образа; ритм в поэтическом тексте). 

Совершенствовать художественно-речевые и 

исполнительские умения (выразительное чтение наизусть 

потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение 

по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту). 

Развивать образность речи и словесное творчество (умения 

выделять из текста образные единицы, понимать их 

значение; составлять короткие рассказы по потешке, 

прибаутке). 

Формировать положительное эмоциональное отношение к 

«чтению с продолжением» 

Формирование словаря 

Обогащение словаря. 

Расширять запас слов, 

обозначающих название 

предметов, действий, 

признаков. Продолжать 

учить использовать в речи 

синонимы, существительные 

с обобщающими 

значениями. Вводить в 

словарь детей антонимы, 

многозначные слова. 

Педагог обучает детей 

умению подбирать точные 

слова для выражения 

мысли; выполнять 

операцию классификации - 

деления освоенных понятий 

на группы на основе 

выявленных признаков, 

использовать в речи 

средства языковой 

выразительности: 

антонимы, синонимы, 

многозначные слова, 

метафоры, олицетворения. 

Активизация словаря. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части 

речи точно по смыслу. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественной интонацией. 

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

детей называть слова с 

Педагог способствует 

автоматизации и 

дифференциации сложных 

для произношения звуков в 

речи; проводит коррекцию 

имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 
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определенным звуком, 

находить слова с этим 

звуком в предложении, 

определять место звука в 

слове (в начале, в середине, в 

конце). Развивать 

интонационную сторону 

речи (мелодика, ритм, тембр, 

сила голоса, темп). 

 Грамматический строй речи 

Закреплять умение 

согласовывать 

существительные с 

числительными, 

существительные с 

прилагательными, 

образовывать по образцу 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную 

и превосходную степени 

имен прилагательных. 

Совершенствовать умение 

детей образовывать 

однокоренные слова, 

использовать в речи 

сложные предложения 

разных видов. 

Педагог развивает у детей 

умение образовывать 

сложные слова посредством 

слияния основ, 

самостоятельно 

использовать в речи разные 

типы предложений в 

соответствии с 

содержанием 

высказывания. Педагог с 

помощью игр и упражнений 

у детей закрепляет умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными, 

существительные с 

прилагательными, 

образовывать по образцу 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

сравнительную и 

превосходную степени 

имен прилагательных. 

Связная речь  

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и 

задавать их, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать развивать 

коммуникативно-речевые 

умения у детей. Продолжать 

учить детей самостоятельно, 

выразительно, 

последовательно, без 

повторов передавать 

содержание литературного 

текста, использовать в 

пересказе выразительные 

Педагог подводит детей к 

осознанному выбору 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия, 

использовать средства 

языковой выразительности 

при сочинении загадок, 

сказок, стихотворений. 

Педагог помогает детям 

осваивать умения 

коллективного речевого 

взаимодействия при 

выполнении поручений и 

игровых заданий, учит 
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средства, характерные для 

произведения. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предмете, по картине, по 

серии сюжетных картинок. 

Продолжать учить детей 

составлять небольшие 

рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без 

наглядного материала. 

Закреплять умение 

составлять рассказы и 

небольшие сказки. 

Формировать умения 

строить разные типы 

высказывание (описание, 

повествование, 

рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя 

разнообразные типы связей 

между предложениями и 

между частями 

высказывания. 

использовать вариативные 

этикетные формулы 

эмоционального 

взаимодействия с людьми, 

правила этикета в новых 

ситуациях. Педагог 

закрепляет у детей умение 

пересказывать 

литературные произведения 

по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного 

героя, передавая идею и 

содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги 

действующих лиц, 

подводит к пониманию и 

запоминанию авторских 

средств выразительности, 

использованию их при 

пересказе, в собственной 

речи, умению замечать в 

рассказах сверстников. 

Педагог формирует у детей 

умения в описательных 

рассказах передавать 

эмоциональное отношение 

к образам, используя 

средства языковой 

выразительности: 

метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; 

самостоятельно определять 

логику описательного 

рассказа; использовать 

разнообразные средства 

выразительности. Педагог 

обучает составлению 

повествовательных 

рассказов по картине, из 

личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек. 

Педагог развивает у детей 

способность 

самостоятельно 

использовать в процессе 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

объяснительную речь, речь 

доказательство, речевое 

планирование. Педагог 

помогает дошкольникам 
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осваивать умения 

самостоятельно сочинять 

разнообразные виды 

творческих рассказов. В 

творческих рассказах 

использовать личный и 

литературный опыт в 

зависимости от 

индивидуальных интересов 

и способностей. 

 Подготовка детей к обучению грамоте 

Упражнять в составлении 

предложений из 2-4 слов, 

членении простых 

предложений на слова с 

указанием их 

последовательности. Учить 

делить слова на слоги, 

составлять слова из слогов, 

делить на слоги 

трехсложные слова с 

открытыми слогами. 

Знакомить детей с буквами. 

Учить детей чтению слогов, 

слов, простых предложений 

из 2-3 слов, выкладывать 

слова из букв разрезной 

азбуки и печатать слова 

различного слогового 

состава. 

Педагог продолжает 

формировать интереск 

языку, осознанное 

отношение к языковым 

явлениям, помогает освоить 

звуковой анализ 

четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов; учит 

интонационно выделять 

звуки в слове, определять 

их последовательность, 

давать им характеристику, 

составлять схемы слова, 

выделять ударный гласный 

звука в слове. Педагог 

учиит детей определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении; составлять 

предложения с заданным 

количеством слов; 

ориентироваться на листе, 

выполнять графические 

диктанты; штриховку в 

разных направлениях, 

обводку; читать простые 

слова и фразы; разгадывать 

детские кроссворды и 

решать ребусы. 

Интерес к художественной литературе 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому 

объекту, поддерживать положительные эмоциональные 

проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и 

энциклопедического характера; знакомить с 

разнообразными по жанру и тематике художественными 

произведениями. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к 

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

 Формировать представления о жанровых, композиционных 

и языковых особенностях жанров литературы: 

литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, былина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений 

(оценка характера персонажа с опорой на его портрет, 

поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия 

образа; развитие поэтического слуха). 

Поддерживать избирательные интересы детей к 

произведениям определенного жанра и тематики 

Развивать образность речи и словесное творчество 

(составление сравнений, метафор, описательных и 

метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и 

реалистического характера, создание рифмованных строк). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

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

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической 

работы.  

Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

ивербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности.  

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

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

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. Общение 

обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 
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представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

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

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

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

"Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. Педагогические 

работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. В этот период 

основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.  

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 



78 

 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. Для формирования у 

обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: - 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; - развития способности к 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; - приобщения к разным 

видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Возрастная категория Образовательная задача Содержание образовательной 

деятельности 

3-4 года Приобщение к искусству 

Продолжать развивать Педагог подводит детей к 
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художественное восприятие, 

подводить детей к 

восприятию произведений 

искусства 

восприятию произведений 

искусства 

Воспитывать интерес к 

искусству 

содействует возникновению 

эмоционального отклика на 

музыкальное произведение, 

произведения 

изобразительного искусства 

 Формировать понимание 

красоты произведений 

искусства, потребность 

общения с искусством 

Знакомить детей с 

элементарными средствами 

выразительности в разных 

видах искусства. 

Развивать у детей 

эстетические чувства при 

восприятии музыки, 

изобразительного, 

народного декоративно-

прикладного искусства 

Педагог в процессе 

ознакомления с народным 

искусством, с близкими 

детскому опыту 

живописными образами, 

формирует у ребёнка 

эстетическое и 

эмоционально-нравственное 

отношение к отражению 

окружающей 

действительности в 

изобразительном искусстве 

и художественных 

произведениях. 

Формировать 

патриотическое отношение 

и чувство сопричастности к 

природе родного края, к 

семье в процессе 

музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности 

Педагог формирует у детей 

патриотическое отношение 

и чувства сопричастности к 

природе родного края, к 

семье в процессе 

музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности 

Знакомить детей с 

элементарными средствами 

выразительности в разных 

видах искусства 

Педагог развивает у детей 

эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего 

мира 
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Готовить детей к 

посещению кукольного 

театра, выставки детских 

работ 

Педагог начинает 

приобщать детей к 

посещению кукольного 

театра, различных детских 

художественных выставок 

Приобщать детей к участию в концертах, праздниках в 

семье и ДОО. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью 

Формировать у детей знаний в области изобразительной 

деятельности 

Развивать эстетическое восприятие 

Формировать умения у детей видеть цельный 

художественный образ 

 Формировать умение в 

рисовании, лепке, 

аппликации изображать 

простые предметы и 

явления, передавая их 

образную выразительность. 

Рисование. Предлагать детям 

передавать в рисунках 

красоту окружающих 

предметов и природы. 

Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного 

движения руки с 

карандашом и кистью во 

время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки 

легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. 

Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную 
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салфетку. Закреплять знание 

названий цветов, 

познакомить с оттенками. 

Обращать внимание детей на 

подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к 

декоративной деятельности: 

учить украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем и 

разных предметов.. Учить 

ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, 

мазков Учить изображать 

простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, 

длинные) в разных 

направлениях, 

перекрещивать их. 

Подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций 

разных форм и линий. 

Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета или 

изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. 

Учить располагать 

изображения по всему листу. 

 

 Лепка. Формировать 

интерес к лепке. Закреплять 

представления детей о 

свойствах глины, 

пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 
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Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, соединять 

концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные 

предметы, используя 

палочку с заточенным 

концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на 

дощечку. Учить детей 

лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей. Предлагать 

объединять вылепленные 

фигурки в коллективную 

композицию. Вызывать 

радость от восприятия 

результата общей работы. 

 

 Аппликация. Приобщать 

детей к искусству 

аппликации, формировать 

интерес к этому виду 

деятельности. Учить 

предварительно выкладывать 

(в определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, 

цвета, составляя 

изображение (задуманное 

ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: 
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намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

фигуры; прикладывать 

стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и 

их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

 Находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями 

 Формировать у детей способы зрительного и тактильного 

обследования различных объектов 

 вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта и др. 

 Формировать умение у детей создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 Знакомить детей с народной игрушкой 

 Переводить детей от рисования-подражания к 

самостоятельному творчеству 

 Конструктивная деятельность 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
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цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

формировать умение использовать в постройках детали 

разного цвета. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали. Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину. Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. 

 Музыкальная деятельность 

 Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

Слушание. Учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать 

изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных. Пение. 

Способствовать развитию 

певческих навыков. Песенное 

творчество. Учить допевать 

мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу. Музыкально-

ритмические движения. 

 Формировать умение 

узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее 

реагировать; выражать свое 

настроение в движении под 

музыку 

 Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. 

 Учить петь простые 

народные песни, подпевки, 

прибаутки, передавая их 

настроение и характер 

 Поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными и 

музыкальными звуками и 
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исследования качеств 

музыкального звука 

Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений: 

притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться 

в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. 

д. Развитие танцевально-

игрового творчества. 

Поддерживать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять 

движения, передающие 

характер изображаемых 

животных. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
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Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать 

на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 Театрализованная деятельность 

 Воспитывать у детей 

устойчивый интерес детей 

к театрализованной игре, 

создать условия для ее 

проведения 

Педагог формирует у детей 

интерес к театрализованной 

деятельности, знакомит с 

различными видами театра и 

умением использовать их в 

самостоятельной игровой 

деятельности. Формирует 

умение использовать в игре 

различные шапочки, 

воротники, атрибуты. 

Педагог поощряет участие 

детей в играх-драматизациях, 

формирует умение следить за 

сюжетом 

 Формировать умение 

следить за развитием 

действия в играх 

драматизациях кукольных 

спектаклях 

 Формировать умение у 

детей имитировать 

характерные действия 

персонажей, передавать 

эмоциональное состояние 

человека 

 Познакомить детей с 

различными видами театра 

 Формировать у детей 

умение сопровождать 

движения простой 

песенкой 

 Вызывать желание 

использовать атрибуты и 

элементы костюмов 

 Формировать у детей 

интонационную 

выразительность в 
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процессе театрально-

игровой деятельности 

 Культурно-досуговая деятельность 

 Способствовать 

организации культурно-

досуговой деятельности 

детей по интересам 

Педагог организует 

культурно-досуговой 

деятельности детей по 

интересам. Развивает умение 

проявлять интерес к 

различным видам досуговой 

деятельности. 

 Помогать детям 

организовывать свободное 

время с интересом 

 Создать условия для 

пассивного и активного 

отдыха 

4-5 лет  Приобщение к искусству 

 Продолжать развивать у 

детей художественное и 

эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления в 

процессе ознакомления с 

произведениями разных 

видов искусства 

Педагог продолжает 

приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Поощряет выражение 

эстетических чувств. 

 Формировать у детей 

умение сравнивать 

произведения различных 

видов искусства 

Педагог развивает у детей 

умение различать жанры и 

виды искусства. Учить детей 

выделять и называть 

основные средства 

выразительности и создавать 

свои художественные образы 

 Развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на 

красоту окружающей действительности 

 Развивать у детей интерес к искусству как виду творческой 

деятельности 

 Познакомить детей с 

видами и жанрами 

искусства 

Педагог знакомит детей с 

жанрами живописи, со 

скульптурой, с архитектурой 

 Формировать у детей 

интерес к детским 

Педагог организует 

посещение с детьми музея, 

библиотеки, выставок, 
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выставкам, спектаклям кукольного театра 

 Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей и положительный 

отклик к различным видам изобразительной деятельности 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности 

 Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук 

 Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. 

 Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать 

умение создавать 

коллективные 

произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Рисование.  Продолжать 

формировать у детей умение 

рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних 

и тех же предметов и 

добавляя к ним другие. 

Формировать и закреплять 

представления о форме 

предметов (круглая, 

овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении 

частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием 

действия и включенными в 

действие объектами. 

Направлять внимание детей 

на передачу соотношения 

предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже 
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дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и 

обогащать представления 

детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам 

добавить новые; 

формировать представление о 

том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать 

краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание 

использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего 

мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки 

кистью карандашом, проводя 

линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски 

другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение 

получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение 

правильно передавать 

расположение частей при 
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рисовании сложных 

предметов и соотносить их по 

величине. Декоративное 

рисование. Продолжать 

формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать 

дымковские и 

филимоновские изделия для 

развития эстетического 

восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих 

росписей. Познакомить детей 

с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы 

городецкой росписи; видеть и 

называть цвета, 

используемые в росписи. 

 

 Лепка. Продолжать 

развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать 

умение лепить из пластилина 

(из глины, пластической 

массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, 

прищипыванию мелких 

деталей. Учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам 

вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с 

приемами использования 
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стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные 

изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

 

 Аппликация. Воспитывать 

интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и 

расширяя возможности 

создания разнообразных 

изображений. Формировать у 

детей умение правильно 

держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с 

формирования навыка 

разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить 

составлять из полос 

изображения разных 

предметов. Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; 

использовать этот прием для 

изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество 

изображаемых в аппликации 

предметов из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две 

или четыре части. Закреплять 

навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 
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к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь 

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

 Конструктивная деятельность 

 Продолжать развивать у 

детей способность 

различать и называть 

строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, 

брусок); учить 

использовать их с учетом 

конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, 

величина). 

Обращать внимание детей на 

различные здания и 

сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и 

расположение по отношению 

к самой большой части. 

Развивать умение 

устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения 

дети видели.  

 

Учить анализировать образец 

постройки: выделять 

основные части, различать и 

соотносить их по величине и 

форме, устанавливать 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг. Учить 

самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине 

и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем 

принцип конструкции. Учить 

сооружать постройки из 

крупного и мелкого 

строительного материала, 

 Учить сооружать 

постройки из крупного и 

мелкого строительного 

материала. 

 Обучать конструированию 

из бумаги. 

 Приобщать детей к 

изготовлению поделок из 

природного материала. 

 Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений 

 Обогащать музыкальные 

впечатления, 

способствовать 

дальнейшему развитию 

основ музыкальной 
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культуры. использовать детали разного 

цвета для создания и 

украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, приклеивать 

к основной форме детали. 

Приобщать детей к 

изготовлению поделок из 

природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы. Учить 

использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; 

применять в поделках 

катушки, коробки разной 

величины и другие предметы  

 

Слушание. Формировать 

навыки культуры слушания 

музыки. Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте. 

 

 Пение. Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно. Развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

 Развивать музыкальность 

детей 

 Воспитание интереса и 

любви к 

высокохудожественной 

музыке 

 Различать средства 

выразительности в музыке, 

различать звуки по высоте. 

 Поддерживать интерес к 

пению. 
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фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь 

с инструментальным 

сопровождением и без него.  

 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные 

вопросы. Формировать 

умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах. Учить детей двигаться 

в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения, 

подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей 

навыки основных движений.  

 

Развитие танцевально-

игрового творчества. 
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Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-

игровых упражнений и 

сценок, используя мимику и 

пантомиму. Обучать 

инсценированию песен и 

постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках 

барабане, металлофоне. 

 Театрализованная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к театрализованной 

деятельности 

 Создавать условия для развития творческой активности 

детей 

 Учить элементам художественно-образных выразительных 

средств 

 Познакомить детей с различными видами театра 

 Формировать у детей простейшие образно-выразительные 

умения, имитировать характерные движения сказочных 

животных 

 Культурно-досуговая деятельность 

 Развивать индивидуальные творческие способности и 

художественные наклонности ребёнка 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений 

 Развивать умение организовывать свободное время с 

пользой 

5-6 лет Приобщение к искусству 
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 Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус 

Учит соотносить 

художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в 

разных видах искусства. 

 Развивать эмоциональный отклик на произведения 

искусства 

 Формировать бережное отношение к произведениям 

искусства 

 Продолжать развивать у детей стремление к познанию 

культурных традиций своего народа через творческую 

деятельность 

 Уметь называть вид 

художественной 

деятельности, профессию и 

людей, которые работают в 

том или ином виде 

искусства 

Педагог продолжает 

знакомить детей с видами 

изобразительного искусства. 

Знакомит с произведениями 

живописи, архитектурой. 

Расширяет представления 

детей о творческих 

профессиях, их значении, 

особенностях 

 Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

 В процессе восприятия 

предметов и явлений 

развивать мыслительные 

операции: анализ, 

сравнение, уподобление 

(на что похоже), 

установление сходства и 

различия предметов и их 

Предметное рисование. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, 

персонажей сказок, 

литературных произведений. 

Обращать внимание детей на 
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частей, выделение общего 

и единичного, характерных 

признаков, обобщение. 

отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям 

частей; побуждать их 

передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы 

могут по-разному 

располагаться на плоскости. 

Учить передавать движения 

фигур. Способствовать 

овладению композиционными 

умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его 

пропорций. Закреплять 

способы и приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами. Вырабатывать 

навыки рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании 

изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее 

спецификой.  

Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплять 

знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми 

 Учить передавать в 

изображении не только 

основные свойства 

предметов (форма, 

величина, цвет), но и 

характерные детали, 

соотношение предметов и 

их частей по величине, 

высоте, расположению 

относительно друг друга 

 Совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения, формировать 

художественно-творческие 

способности. 

 Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; 

бирюльки). 

 Развивать декоративное 

творчество детей (в том 

числе коллективное). 

 Формировать умение 

организовывать свое 

рабочее место, готовить 

все необходимое для 

занятий; работать 

аккуратно, экономно 

расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании 

работы приводить его в 
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порядок. цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами 

учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

 

 Сюжетное рисование. Учить 

детей создавать сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни и на 

темы литературных 

произведений. Развивать 

композиционные умения, 

учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине 

разных предметов в сюжете. 

Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга. 

 

 Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о 

дымковской и 

филимоновской игрушках и 
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их росписи; предлагать 

создавать изображения по 

мотивам народной 

декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым 

строем и элементами 

композиции, добиваться 

большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее 

цветовым решением, 

спецификой создания 

декоративных цветов, учить 

использовать для украшения 

оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, 

помогать осваивать 

специфику этих видов 

росписи. Знакомить с 

региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской 

росписи: знакомить с 

характерными элементами. 

Учить создавать узоры на 

листах в форме народного 

изделия. Для развития 

творчества в декоративной 

деятельности использовать 

декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу 

в форме одежды и головных 

уборов, предметов быта. 

Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  
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Лепка. Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями лепки из 

глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы; 

передавать их характерные 

особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из 

целого куска глины и 

пластилина ленточным 

способом. Закреплять умение 

лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, 

лепить фигуры человека и 

животных в движении, 

объединять небольшие 

группы предметов в 

несложные сюжеты (в 

коллективных композициях). 

Формировать у детей умения 

лепить по представлению 

героев литературных 

произведений. Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать 

формировать технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами 
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для лепки; побуждать 

использовать 

дополнительные материалы. 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять 

навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

 

 Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей 

с особенностями 

декоративной лепки. 

Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение 

украшать узорами предметы 

декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их 

налепами и углубленным 

рельефом, использовать 

стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности 

вылепленного изображения, 

когда это необходимо для 

передачи образа.  

 

Аппликация. Закреплять 

умение детей создавать 

изображения, создавать из 

этих фигур изображения 

разных предметов или 

декоративные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, 

сложенной пополам. С целью 

создания выразительного 

образа учить приему 

обрывания. Побуждать 

создавать предметные и 

сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам.  

 

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по 

готовой выкройке. Закреплять 

умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить 

квадратный лист на 

несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам. Закреплять умение 

детей делать игрушки, 

сувениры из природного 

материала и других 

материалов, прочно соединяя 

части. Формировать умение 

самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-

ролевых игр; сувениры для 

родителей, сотрудников 

детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей 

к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 
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Закреплять умение детей 

экономно и рационально 

расходовать материалы. 

 Конструктивная деятельность 

 Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь между 

создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные постройки 

и конструкции Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Учить выделять основные 

части и характерные детали 

конструкций. Помогать 

анализировать сделанные 

воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа 

находить конструктивные 

решения и планировать 

создание собственной 

постройки. Знакомить с 

новыми деталями: 

разнообразными по форме и 

величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить 

заменять одни детали 

другими. Формировать 

умение создавать различные 

по величине и конструкции 

постройки одного и того же 

объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Поощрять 

самостоятельность 

творчество, инициативу, 

дружелюбие 

 Музыкальная деятельность 

 Продолжать формировать 

эстетическое восприятие 

музыки, умение различать 

жанры (песня, танец, 

марш). 

Слушание. Учить различать 

жанры музыкальных 

произведений. 

Совершенствовать 

музыкальную память через 
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 Развивать музыкальную 

память, умение различать 

на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения. 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов. 

 

 Пение. Формировать 

певческие навыки, брать 

дыхание перед началом песни, 

между музыкальными 

фразами, произносить 

отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

 

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера: ласковую 

колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

 

 Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство 

 Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой 

 Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

 Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух 

 Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах; творческой 

активности детей. 
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ритма, умение передавать 

через движения характер 

музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений. Познакомить с 

русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других 

народов. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных 

животных и птиц в разных 

игровых ситуациях. 

 

 Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное 

творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в 

творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать 

к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 
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Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать 

их к активным 

самостоятельным действиям 

 Театрализованная деятельность 

Знакомить детей с различными видами театрального 

искусства 

Знакомить детей с театральной терминологией 

Развивать интерес к сценическому искусству 

Создавать атмосферу творческого выбора и инициативы 

для каждого ребёнка 

Развивать навыки действий с воображаемыми предметами 

Способствовать развитию навыков передачи образа 

различными способами 

Культурно-досуговая деятельность 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, 

творчества. 

Создавать условия для проявления культурных 

потребностей и интересов 

Формировать понятия праздничный и будний день, 

понимать их различия 

Развивать интерес к участию в праздничных программах и 

вызывать желание принимать участие в подготовке 

помещений к ним 

6-7 лет  Приобщение к искусству 

Продолжать развивать у 

детей интерес к искусству, 

эстетический вкус. 

Педагог продолжает 

развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

искусству. 

Закреплять знания детей о 

видах искусства 

Педагог продолжает 

знакомить детей с историей и 

видами искусства 

Помогать детям различать 

народное и 

профессиональное 

искусство 

Формирует умение различать 

народное и профессиональное 

искусство 

Формировать у детей 

основы художественной 

культуры 

Педагог формирует у детей 

основы художественной 

культуры, закрепляет знания 
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об искусстве. 

Расширять знания детей о творчестве известных 

художников и композиторов 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка. 

Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, 

которые дети могут 

использовать в рисовании. 

Предлагать соединять в 

одном рисунке разные 

материалы для создания 

выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже 

знакомыми материалами; 

разным способам создания 

фона для изображаемой 

картины.. Продолжать 

формировать умение 

свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного 

рисунка. Учить видеть 

красоту созданного 

изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, 

получившиеся при 

равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на 

карандаш. Развивать 

представление о разнообразии 

Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс 

ознакомления с 

предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

формировать эстетические 

суждения; учить 

аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные 

как самим ребенком, так и 

его сверстниками, 

обращая внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения 

к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, произведениям 

искусства, к 

художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, 

используя выразительные 

средства 

Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; 

развивать аналитические 

способности, умение 

сравнивать предметы 
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между собой, выделять 

особенности каждого 

предмета; 

совершенствовать умение 

изображать предметы, 

передавая их форму, 

величину, строение, 

пропорции, цвет, 

композицию. 

цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску 

предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно 

подводить детей к 

обозначению цветов, 

например, включающих два 

оттенка или уподобленных 

природным. Обращать их 

внимание на изменчивость 

цвета предметов. Учить 

замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением 

погоды. Развивать цветовое 

восприятие в целях 

обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета 

окружающих предметов, 

явлений. Сюжетное 

рисование. Продолжать учить 

детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их 

реальным расположением; 

передавать различия в 

величине изображаемых 

предметов. Формировать 

умение строить композицию 

рисунка; передавать 

движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать 

формировать умение 

передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений; 

проявлять самостоятельность 

в выборе темы, 

композиционного и цветового 

решения. Декоративное 

рисование. Продолжать 

развивать декоративное 

творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже 

знакомых детям и новых 

Продолжать развивать 

коллективное творчество. 

Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую 

картину 

Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; 

вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа. 
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(городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму 

народного декоративного 

искусства определенного 

вида. Закреплять умение 

создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать 

вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение 

при составлении 

декоративной композиции на 

основе того или иного вида 

народного искусства 

использовать характерные 

для него элементы узора и 

цветовую гамму. Лепка. 

Развивать творчество детей; 

учить свободно использовать 

для создания образов 

предметов, объектов 

природы, сказочных 

персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать 

форму основной части и 

других частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой. Продолжать 

формировать умение 

передавать характерные 

движения человека и 

животных, создавать 

выразительные образы. Учить 

детей создавать скульптурные 

группы из двухтрех фигур, 

развивать чувство 

композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать 
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навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, 

индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать 

учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: 

развивать чувство 

композиции. Развивать 

умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по 

мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании 

образов поощрять 

применение разных приемов 

вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания 

изображений; учить 

мозаичному способу 

изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. 

Поощрять проявления 

творчества. Прикладное 

творчество: работа с бумагой 

и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 
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круглой формы в разных 

направлениях; использовать 

разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-

забавы. Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги, 

подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. 

Формировать умение 

использовать образец. 

Совершенствовать умение 

детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. 

Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие 

изделия швом «вперед 

иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, 

используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным 

сюжетом. Работа с 

природным материалом. 

Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, 

передавать выразительность 

образа, создавать общие 

композиции. Развивать 

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

 Конструктивная деятельность 

 Учить видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать ее 

основные части, их 

функциональное 

назначение 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям. Поощрять 

желание передавать их 

особенности в 

конструктивной 
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 Закреплять навыки 

коллективной работы: 

умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу 

деятельности. Предлагать 

детям самостоятельно 

находить отдельные 

конструктивные решения на 

основе анализа 

существующих сооружений. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Учить детей сооружать 

различные конструкции 

одного и того же объекта в 

соответствии с их 

назначением. Определять, 

какие детали более всего 

подходят для постройки, как 

их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать 

развивать умение 

планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные 

общей темой. 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить 

с разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. Учить 

создавать различные модели 

по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с 

деревянным конструктором, 

детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать 

различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные 

общей темой. Учить 

разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки. 

 Развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности. 

 Знакомство с различными 

видами конструкторов 

 Знакомство с профессиями 

дизайнера, конструктора, 

архитектора, строителя и 

пр. 

 Музыкальная деятельность 

 Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспитывать 

музыкально-эстетический 

вкус. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки восприятия 

звуков; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 
 Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 
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детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

 

 Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; учить 

брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

 Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в 

качестве образца русские 

народные песни; 

самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

 

 Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с 

национальными плясками. 

Развивать танцевально-

 Совершенствовать 

звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Способствовать 

дальнейшему 

формированию певческого 

голоса, развитию навыков 

движения под музыку 

 Обучать игре на детских 

музыкальных 

инструментах. Знакомить 

с элементарными 

музыкальными понятиями 

 Формирование умения 

использовать полученные 

знания и навыки в быту и 

на досуге. 
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игровое творчество; 

формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен, 

театральных постановок.  

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию 

творческой активности детей 

в доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. Учить 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности.  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, 

свирели, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 Театрализованная деятельность 

 Продолжать приобщение детей к театральному искусству 

через знакомство с историей театра, его жанрами, 

профессиями 
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 Продолжать знакомить детей с разными видами 

театрализованной деятельности. 

 Развивать у детей умение создавать по предложенной 

схеме и словесной инструкции декорации и персонажей из 

различных материалов 

 Продолжать развивать у детей умение передавать 

особенности характера персонажа с помощью мимики, 

жеста, движения и интонации 

 Поощрять способность творчески передавать образ в играх 

драматизациях, спектаклях 

 Поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, 

режиссерских играх и играх драматизациях сюжетов 

сказок, литературных произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых сюжетных линий, 

введение новых персонажей, действий. 

 Культурно - досуговая деятельность 

 Развивать желание участвовать в подготовке и участию в 

развлечениях 

 Расширять представления о праздничной культуре народов 

России 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественноэстетическое 

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся.  

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. Содержание образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами "Изобразительное 

творчество" и "Музыка". Образовательную деятельность в рамках указанной области 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 
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логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются 

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

работающие с детьми с ТНР. Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

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

обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития.  

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно- образное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной с педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование.  

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

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

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и 

навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 
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приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 - становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Возрастная 

категория 

Образовательная задача Содержание образовательной 

деятельности 

3-4 года оптимизировать 

двигательный режим с 

учетом возрастных 

психофизиологических 

особенностей детей и 

имеющегося 

двигательного опыта; 

Педагог продолжает обучать детей 

простым строевым упражнениям, 

выполнять их по ориентирам, основным 

движениям, общеразвивающим 

упражнениям, подвижным играм, 

музыкально-ритмическим движениям. 

Учит выполнять движения естественно, 

согласованно, сохраняя равновесие, 

осанку. Формирует умение слышать 

указания и требования педагога, 

принимать исходное положение, 

реагировать на зрительный и звуковой 

сигналы, одновременно вместе с 

педагогическим работником начинать и 

заканчивать движение, соблюдать правила 

в подвижной игре. Приобщает детей к 

развивать основные 

движения (бросание и 

ловля, ползание, лазанье, 

метание, ходьба, бег, 

прыжки), ориентировку 

в пространстве, функцию 

равновесия; 

формировать умение 
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согласовывать свои 

действия с движениями 

других детей при 

выполнении физических 

упражнений; 

здоровому образу жизни, создает условия 

для овладения элементарными нормами и 

правилами поведения в двигательной 

деятельности, формирует умения и навыки 

личной гигиены, воспитывает полезные 

для здоровья привычки. Педагог учит 

детей выполнять упражнения из разных 

исходных положений. Педагог развивает и 

поддерживает активность детей в 

процессе двигательной деятельности, 

организуя сюжетные и несюжетные 

подвижные игры. Вводит различные игры 

с более сложными правилами и сменой 

движений. Воспитывает у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

слышать указания педагога, согласовывать 

движения в ходе игры, ориентироваться в 

пространстве. Поощряет самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. 

 Педагог поддерживает стремление 

ребенка самостоятельно ухаживать за 

собой, соблюдать порядок и чистоту, 

ухаживать за своими вещами и 

игрушками. Формирует первичные 

представления о роли чистоты, 

аккуратности, соблюдения правил 

безопасности для здоровья. 

обучать простейшим 

построениям и 

перестроениям, 

выполнению простых 

ритмических движений 

под музыку 

активизировать 

двигательную 

деятельность, 

формировать интерес к 

физическим 

упражнениям; 

закреплять культурно-

гигиенические навыки и 

формировать полезные 

привычки. 

4-5 лет  учить элементам техники 

выполнения основных 

движений, 

общеразвивающих, 

музыкальноритмических 

и спортивных 

упражнений; 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

движения по образцу; 

Педагог развивает и закрепляет 

двигательные умения и навыки при 

выполнении разученных ранее основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, музыкально-ритмических 

движений, учит принимать исходное 

положение, соблюдать технику 

выполнения упражнений, правила в 

подвижной игре, выполнять 

общеразвивающие упражнения точно под 

счет, слушать и слышать указания 

педагога, ориентироваться на словесную 

инструкцию и зрительно-слуховые 

ориентиры. Развивает умение 

 активизировать 

двигательную 

деятельность, 

формировать интерес к 



119 

 

физическим 

упражнениям; 

использовать движения в самостоятельной 

двигательной деятельности, поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Педагог способствует 

овладению элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни, 

формирует полезные и предупреждает 

вредные привычки, представление о 

правилах поведения в двигательной 

деятельности, закрепляет умения и навыки 

личной гигиены, способствующие 

укреплению и сохранению здоровья. 

Педагог продолжает закреплять основные 

движения в ходе подвижной игры, учит 

соблюдать правила, брать роль водящего. 

Развивает психофизические качества, 

пространственную ориентировку, 

глазомер, самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых 

игр с небольшой группой сверстников. 

Приучает к выполнению правил без 

напоминания, поощряет проявление 

творческих способностей детей в 

подвижных играх. 

поддерживать 

стремление соблюдать 

правила в подвижных 

играх, самостоятельно их 

проводить, показывать 

знакомые упражнения; 

формировать полезные 

привычки, 

представления о 

факторах, положительно 

и отрицательно 

влияющих на здоровье, 

элементарных правилах 

здорового образа жизни, 

поощрять их 

соблюдение. 

5-6 лет развивать умения 

осознанно, активно, 

точно, дифференцируя 

мышечные усилия 

выполнять физические 

упражнения (основные 

движения, 

общеразвивающие 

упражнения, 

музыкально-

ритмические движения); 

Педагог продолжает развивать и 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки, психофизические качества и 

способности, обогащает двигательный 

опыт детей, формирует умение творчески 

использовать движения в самостоятельной 

двигательной деятельности, закрепляет 

умение самостоятельно точно, технично 

выразительно выполнять под счет, ритм, 

музыку физические упражнения учит 

принимать правильное исходное по показу 

и по словесной инструкции, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Формирует 

представление о зависимости хорошего 

результата при выполнении физических 

упражнений от правильной техники 

выполнения. Педагог продолжает обучать 

подвижным играм, начинает обучать 

элементам спортивных игр, играм-

обучать спортивным 

упражнениям и 

элементам спортивных 

игр; 

развивать самоконтроль, 

самостоятельность, 

творчество при 
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выполнении движений; эстафетам. Поощряет стремление 

выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, учит осознанно относится к 

выполнению правил, проявлять 

самостоятельность, инициативу, 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет 

представления о здоровье и факторах 

положительно и отрицательно на него 

влияющих, формирует элементарные 

представления об организме человека, 

разных формах активного отдыха, 

включая туризм, способствует 

формированию навыков безопасного 

поведения в двигательной деятельности, 

продолжает воспитывать полезные 

привычки с целью приобщения к основам 

здорового образ жизни. Организует для 

детей и родителей туристские прогулки и 

экскурсии, физкультурные праздник и 

досуги. 

воспитывать стремление 

соблюдать правила в 

подвижной игре, 

самостоятельно их 

организовывать и 

проводить игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

младшими детьми; 

 воспитывать 

патриотические и 

нравственно-волевые 

качества в подвижных и 

спортивных играх и 

упражнениях; 

формировать 

представления о разных 

видах спорта и 

достижениях российских 

спортсменов; 

расширять 

представления о 

здоровье и его ценности, 

правилах здорового 

образа жизни, туризме 

как форме активного 

отдыха, необходимости 

и способах безопасного 

поведения в 

двигательной 

деятельности, 

укрепления здоровья и 

факторах, на него 

влияющих. 

6-7 лет развивать умения: точно, 

скоординировано, 

выразительно, технично 

выполнять физические 

упражнения в 

соответствии с 

возрастом, осуществлять 

Педагог закрепляет и совершенствует 

двигательные умения и навыки детей, 

развивает психофизические качества и 

способности, создает условия для 

дальнейшего закрепления и 

совершенствования навыков выполнения 

спортивных упражнений и освоения 
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самоконтроль, 

самооценку, выполнения 

физических упражнений, 

замечать ошибки и 

неточности при 

выполнении движений, 

соблюдать правила в 

подвижных играх; 

элементов спортивных игр, игр-эстафет, 

музыкально-ритмических движений под 

счет, ритм, в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

развития самоконтроля. В процессе 

организации разных форм двигательной 

деятельности учит детей следовать 

инструкции, слышать и выполнять 

указания, соблюдать дисциплину, 

принимать правильное сходное 

положение, технично, точно, 

скоординировано выполнять движения. 

Поддерживает стремление творчески 

использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на 

занятиях: самостоятельно организовывать 

и придумывать подвижные игры, 

общеразвивающие упражнения, 

комбинировать движения, 

импровизировать. Педагог продолжает 

приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на 

здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, мерах профилактики 

болезней. Поддерживает интерес и любовь 

к физической культуре, спорту и туризму, 

активному отдыху, воспитывает полезные 

привычки, осознанное, заботливое, 

бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

развивать двигательное 

творчество; 

формировать 

осознанную потребность 

в двигательной 

активности; 

 воспитывать чувство 

патриотизма, 

гражданскую 

идентичность и 

нравственно-волевые 

качества в двигательной 

деятельности; 

расширять и уточнять 

представления о 

здоровье, факторах, 

влияющих на здоровье, 

средствах его 

укрепления, активном 

отдыхе, физкультуре и 

спорте, спортивных 

достижениях, правилах 

безопасного поведения в 

двигательной 

деятельности и при 

проведении туристских 

прогулок 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

здоровью и человеческой 

жизни, развивать 

мотивацию к 

сохранению своего 

здоровья и здоровья 
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окружающих людей. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы 

 Для успешной реализации программы в образовательной деятельности 

используются формы и методы работы, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей (не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное 

замедление развития детей).  

Образовательная деятельность простраивается на основе взаимодействия взрослых 

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

ситуации его развития. 

 На протяжении всего времени нахождения детей в ДОУ, взрослый поддерживает 

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

инициативу и самостоятельность в специфических для них видах деятельности. У детей 

всегда есть возможность выбора материала, вида активности или участника совместной 

деятельности и общения. Образовательный процесс по реализации содержания психолого-

педагогической работы подразделяется на следующие виды взаимодействия участников 

образовательных отношений, которые реализуются посредством специфических форм 

организации.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение проходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для организованной 

образовательной деятельности познавательного характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации: 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

 Игровые упражнения 

Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов 

Коммуникативная, 

в том числе по 

коррекции 

речевых 

нарушений 

Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Беседа 

 Составление и отгадывание 

загадок 

Трудовая Совместные действия Реализация 

проекта 

Совместные действия 

Дежурство 

 Поручение 

 Задание 

 Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Осмотры 

Наблюдение 

 Экскурсия 
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 Рассматривание предметов   Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

 Реализация проекта  

Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Исполнение 

 Музыкально-дидактические игры 

Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные 

 игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

 Разучивание 

Чтение 

Обсуждение  

Разучивание 

 

С целью наиболее эффективной реализации психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей работы по освоению детьми содержания программы в 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (организованная образовательная деятельность) и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, внедряются 

следующие педагогические методы и средства. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 

организованной деятельности осуществляется за счет:  

• дозирование индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, 

так и по сложности материала; 

 • индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения; 

 • введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания;  

• использование речевого регулирования на этапах планирования и выполнения 

задания (сначала педагог задает программу деятельности и комментирует действия 

ребенка, затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью, на завершающем 

этапе – ребенок самостоятельно учиться планировать свои действия и действия других 

детей). 

Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Наглядные методы -средства наглядности (схемы, рисунки, фото 

и т. п.); 

-компьютерные программы;  

- формы организации учебной деятельности на 

занятии;  

- технические средства обучения; 

- методические пособия;  

-дидактические материалы;  

-методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям;  

- помещения ДОУ. 

Словесные методы - средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. 

п.);  
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- формы организации учебной деятельности на 

занятии;  
- технические средства обучения;  

- методические пособия;  

- дидактические материалы;  

- методические разработки (рекомендации) по 
образовательным областям. 

Практические методы - средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. 

п.);  
- компьютерные программы;  

- формы организации учебной деятельности на 

занятии;  

- технические средства обучения;  
- методические пособия;  

- дидактические материалы;  

-методические разработки (рекомендации) по 
образовательным областям;  

 -помещения ДОУ. 

Репродуктивные методы -средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. 

п.);  
-компьютерные программы;  

-формы организации учебной деятельности на 

занятии;  
-технические средства обучения;  

-методические пособия;  

-дидактические материалы;  

-методические разработки (рекомендации) по 
образовательным областям;  

-помещения ДОУ. 

Продуктивные методы  -средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. 
п.);  

-компьютерные программы;  

-формы организации учебной деятельности на 

занятии;  
-технические средства обучения;  

-методические пособия;  

-дидактические материалы;  
-методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям;  

-помещения ДОУ. 

Интегративный метод -компьютерные программы;  
-формы организации учебной деятельности на 

занятии; 

-технические средства обучения;  
-методические пособия;  

 -дидактические материалы 

Для эффективной коррекции речевых нарушений и развития личности ребенка 

используется индивидуальный образовательный маршрут, как способ работы с детьми с 

нарушениями речи, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ. 

 

2.4 Описание особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

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

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные 
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и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона 

ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности ребёнка – его 

дополняет понятие «культурные практики». 

 Культурная практика познания: проведение мероприятий, посвященных 

различным сторонам человеческого бытия:  

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

«Синичкин день» и т.д.; 

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

снежного городка», «Конкурс чтецов»;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям – День 

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

детей;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка – День 

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

 Период подготовки к каждому мероприятию определяется педагогами в 

соответствии с возрастом, контингентом детей группы, условиями и спецификой 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы. 

Подготовка осуществляется в разных видах деятельности: чтение, заучивание 

стихотворений, беседа, рассматривание картин, просмотр презентаций, изготовление 

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

Мероприятия носят интегративный характер, позволяют решать задачи нескольких 

образовательных областей. Культурная практика исследования осуществляется с детьми 

старшего дошкольного возраста и включает: умение видеть проблему, выдвигать 

гипотезу, умение задавать вопрос умение давать определение понятиям (приемы: 

описание, характеристика, сравнение, различение, загадки), классификация, наблюдение, 

проведение эксперимента (мысленный эксперимент, эксперименты с реальными 

объектами), суждение, анализ, выделение главного и второстепенного, формулировка 

выводов, умозаключений (умозаключение по аналогии, метафора).  

Культурная практика речевой деятельности включает в себя: 

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

общения, диалог в общественных местах, разговор во время спора, разговор по телефону); 

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

описательных рассказов, комбинированных монологов, загадок, придумывание начала, 

середины, конца рассказа, сказки); 

 - технику речи (дикция, выразительность речи). 

 Культурные практики ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные 

игровые моменты  

Игровые моменты 

переходы от одного 

режимного процесса 

к другому.  

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры- «секреты» 

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по 

инициативе детей. 

 Игры 

«предпочтения» 

Коллективная 

 Игры- 

«времяпровождения». 

Игры -«события»  

Игры - 

«сотворчество» 



126 

 

Игры- наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Строительные 

игры 

Организованная образовательная деятельность 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

ситуации. 

 Игра-занятие  

Игра- драматизация. 

Игра 

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации. 

 Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды.  

Игры-

путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия. 

 Игра-диалог. 

 Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Подгрупповая Коллективная 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду.  

Игровые досуги и 

праздники 

 

2.5. Описание способов и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

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; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Младшая группа 
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 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

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

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

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

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

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

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

животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 Средняя группа 

 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почему- чек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связии 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

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

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

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  
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Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

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

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

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

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.  

Старшая и подготовительная группа  

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

статуса дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

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

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

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

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

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных за- дач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать дет- скую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

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

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

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

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

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

- развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 



129 

 

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

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

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

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

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

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

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

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

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

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

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

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

 

2.6. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

 - создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  
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- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе;  

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях).  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равноответственность родителей и педагогов. 

 

2.7. Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР 

Проблема сохранения и укрепления здоровья стала особенно актуальной в 

настоящее время. Педагоги ДОУ, работающие в тесном сотрудничестве с медицинскими 

работниками, создают в дошкольном учреждении оптимальную среду жизнедеятельности 

детей, ориентированную на здоровье и коррекцию развития. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

  - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

  -возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 - определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

  -коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

  -оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-  проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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-  достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-  обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания     

образовательных     областей и воспитательных мероприятий; 

-  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно- развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы,   использование   информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 - сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

  -совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

-  овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-  сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально- коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная 
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программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков рече-языкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

                      Младшая группа (3- 4 года) 

Лексика Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на 

основе обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: 

семья, детский сад, овощи, фрукты, игрушки, туалетные принадлежности, 

человек, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы 

и животные, дикие животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. 

Расширять и уточнять словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить 

активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, 

мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно 

) 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (семья, овощи, фрукты, игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, деревья, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы, животные, цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

определительного местоимения такой же, притяжательных прилагательных 

(мамин, папин) и местоимений ной, наш. 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать, большой — маленький, 

длинный — короткий, широкий узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, у, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, 

высоко, низко, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных один, два, три). 

Оcновной лексический материал для логопедических занятий 

Имена существительные, мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; яблоко, 

груша, банан, апельсин, лимон, фрукты, овощи: морковка, капуста, лук, 

помидор, огурец, картошка, мяч, кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, 

голова, рука, нога, лапа; глаз, 

нос, рот, спина, живот; МЫЛО, щетка, полотенце; брюки, рубашка,   платье,   

кофта,  куртка  шапка,  шарф,  носки, колготки, рукава, карман, пуговица; 



133 

 

ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спинка, полка; 

каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, 

курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крылья, клюв; кот, собака, 

котенок, щенок, корова, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, 

грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, 

троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, одуванчик, 

цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, 

лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар; день, ночь. 

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, 

умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, 

прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, 

считать, слушать. 

Имена прилагательные, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, 

любимый, мамин, папин. 

Имена числительные: один, два, три. 

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня, тебя, тебе. 

Наречия, вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, 

вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше. 

Предлоги: в, на, у. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», 

«Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, 

одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», 

«Большой — маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», 

«Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», 

«Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь 

внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий». 

Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», 

«Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице». 

Формиров 

ание  

и  

совершенс 

твование 

грамматич 

еского  

строя речи. 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, 

нога—ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-,-чек-, -очк-

, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 
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Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 

пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 

кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 

это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Связная речь Умение отвечать на вопросы кто это? Что делает? Что это? Простыми и 

распространенными предложениями и уметь задавать эти вопросы. Умение 

грамматически и интонационно оформлять фразы и простые предложения, 

пользуясь различными словами постепенно усложняя структуру слова. 

Умение понимать связь слов в предложении. Умение понимать несложные 

рассказы и сказки, отвечать на вопросы по их содержанию. Уметь 

рассказывать в 3-5 предложениях об увиденном на прогулке, или о 

нарисованном на картинке. Умение договаривать словосочетания в 

разучиваемых стихотворениях, при пересказе знакомых сказок и небольших 

рассказов. Умение передавать содержание знакомых сказок по серии картин 

с помощью взрослого. 

Умение заучивать небольшие песенки, потешки, стишки со зрительной 

опорой на картинки. Умение включать отработанные фразы в диалог 

(разыгрывание игровых ситуаций и т.п.) и 

рассказы описания. 

Развитие 

фонемати 

ческой 

системы 

речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение 

различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] 

— [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—

[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]— [т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, 

бочка—точка, миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание 

речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], 

[ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]7. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи 
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Средняя группа (4- 5 лет) 

Развитие 

словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им. 

Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам {осень, названия деревьев, овощи, фрукты, игрушки, 

одежда, обувь, мебель, посуда ,зима, зимующие птицы, комнатные 

растения, новогодний праздник, домашние птицы и животные, дикие 

животные, транспорт, профессии, первые весенние цветы, комнатные 

растения, дикие и домашние животные, перелетные птицы, насекомые, 

рыбки, , лето, цветы). 

На основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов-названий предметов 

ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, 

брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, 

сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, 

чашка, ложка), их частей {колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, 

спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, 

каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, 

ручка), названий природных явлений {осень, дождь, туман, туча, ветер, 

дерево, трава, листья), названий действий {спать, есть, пить, играть, 

гулять, стоять, и сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, 

слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться, раздеваться, 

умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, 

убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов 

(большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, 

сладкий, кислый, соленый, красный, синий, желтый, зеленый). 

Обучение правильному употреблению личных местоименных форм 

(я, мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, 

моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных 

местоимений (такой же, такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, 

внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных 

числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных 

(первый, второй, третий, четвертый, пятый). 

Формирование понятия слово. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь 

названий предметов ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, 

продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, 

трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, 

фара), названий растений и живых объектов (растение, толстянка, 
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герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, 

курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, корова, коза, 

лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), названий природных явлений 

(зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, 

дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, 

поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять крутить), 

признаков предметов (белый, сильный, добрый, злой красивый). 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь 

названий предметов и объектов ближайшего окружения 

(учитель,   врач,   воспитатель,   школа,   больница),   названий растений и 

живых объектов {бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, 

птица, грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, 

бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), названий 

природных явлений 

{весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, 

поле, луг), названий действий {летать, плавать, ездить, ходить,   таять,   

капать,   цвести,   расти,   кормить,   поить, 

чистить, ухаживать), признаков предметов {синий, голубой, теплый, 

весенний, летний). 

Формирован

ие и 

совершенст

вование 

грамматичес

кого строя 

речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы 

косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве,  в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и 

употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных  с существительными мужского, женского и  среднего 

рода. Формировать умение  согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. Формировать умение 

составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Связная 

речь 

Умение пользоваться диалогической речью в специально организованных  

ситуациях(беседе, выполнении поручений, настольно-печатных игр). 

Умение пересказывать знакомые и незнакомые сказки, короткие 

рассказы. Умение составлять описательные рассказы (по игрушке, по 

картинке), из 2-3х предложений. Умение составлять повествовательные 

рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу, по 

плану и самостоятельно), из 2-3х предложений. Умение составлять

 рассказы из личного опыта(о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том как провели выходные дни), из2-3х предложений. Умение 

включаться в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания, из 3-4 предложений. Умение разучивать небольшие 

стихотворения, потешки, песенки. Умение поддерживать беседу: задавать 
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вопросы и правильно отвечать на них Умение составлять предложения из 

трѐх слов 

Развитие 

фонетико-

фонематиче

ской 

системы 

языка и 

навыков 

язывого 

анлиза 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной 

стороны речи Уточнить произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический 

рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных 

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Обучение 

грамоте 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза Сформировать умение различать гласные и 

согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить подбирать 

слова с заданным гласным звуком. Сформировать понятия звук, гласный 

звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. Обучение 

различение на слух твѐрдых и мягких согласных. Научить делить на слоги 

двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и 

составлять слов из двух данных открытых слогов. 

  

 

Старшая группа (5- 6 лет) 

Развитие 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на

 основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных— названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам: названий природных 

явлений: (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, 

растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, 

ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, 

картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, 

боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, 

болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, 

лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, 
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куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 

сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, 

шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож: 

масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка крышка, носик); 

(зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, 

крыло, хвост, клюв, туловище 

, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, 

шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, 

дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, 

мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, 

ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, 

строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, 

профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, 

закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 

пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

картофелечистка, мясорубка, овощерезка); 

- (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, 

лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, 

пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон, 

телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, 

механизатор, хлебороб, тракторист, 

комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия (деревья, кустарники, 

овощи, фрукты ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные 

ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная посуда; 

летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

- {животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия; домашние 

животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, 

пассажирский транспорт, профессии военных). 

- (птицы, рыбы, насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, 

аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы). 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.(наливать, выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — 

обуваться). выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать, чистить — 

чиститься), (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, 

сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных 

глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением 
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:(березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной, 

собачий, коровий, медвежий, красненький, мягонький).(ржаной, 

пшеничный), (грачиный) (новенький, сухонький). 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов (идет — плетется; 

бежит - мчится; красный — алый; веселый 

— озорной)и слов-антонимов. (большой — маленький, высокий — низкий, 

старый — новый, хороший — плохой, тяжелый — легкий). (старый — 

новый, широкий –узкий). 

Расширить понимание значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, 

со, из) и активизация их в речи . Дифференциация простых предлогов {на — 

с, в — из, над — под) в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений(мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями 

(тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными 

(один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 

десятый)., их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формиров 

ание

 

и совершенс 

твование 

грамматич 

еского строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 

2—3 слов (без предлога). 

Связная речь Обучение составлению простых распространенных и сложноподчиненных 

предложений с союзами. Закрепление умения задавать вопросы и отвечать 

на вопросы полным предложением. Закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-описания. Обучение детей пересказу 

незнакомых рассказов и небольших сказок. Формирование умения 

составлять рассказы по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин с элементами творчества. 
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Развитие 

фонетико- 

фонемати 

ческой 

системы 

языка

 

и навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое  дыхание и длительный           ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинныеи  короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, О, У, И, Э, Ы. 

Развивать навыки составления гласных букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог, слово, предложение и умение оперировать ими. 

 

Подготовительная группа (6- 7 лет) 
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Развитие 

словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными        

суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами- синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершен 

ствование 

грамматич 

еского строя 

речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с 

которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Связная речь Выработка  умения составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Совершенствовать умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

Совершенствовать умения составлять сравнительно- описательные рассказы 

с использованием опорных схем. Совершенствование умения 

пересказывать незнакомый текст. Обучение составлению рассказов по 

сюжетной картине и серии сюжетных картин, а также рассказов с 

придумыванием предшествующих и последующих событий. 

Развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях (из личного опыта). 
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Развитие 

фонетико- 

грамматич 

еской 

системы 

языка. 

Развитие 

просодиче 

ской 

стороны 

речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости- звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Развивать навык составления слов на заданные звуки ( игра 

«Телеграф»). Закреплять навык деления слов на слоги. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать

 умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания». Закрепить умение трансформировать буквы,

 различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слогов, слов. Закрепить знание уже известных детям 

правил правописания. Развивать навык работы с предложением, 
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составление схем предложений, правила написания предложения. 

Познакомить детей с  некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы,

 решать кроссворды, читать изографы. 

  

Коррекционная работа с детьми с тяжелым нарушением речи выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем 

речевого недоразвития. С этой целью в сентябре учителем-логопедом ДОУ проводится 

диагностика речевого развития детей, после которой составляется план работы на первое 

полугодие. В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и 

составляется план работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. 

Такая система работы учителя- логопеда (учителя- дефектолога) анализируется и 

утверждается на групповых медико- психолого- педагогических совещаниях, которые 

проводятся три раза в год. Коррекционная работа проводится по подгруппам и 

индивидуально. 

Формы работы учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с детьми: индивидуальная 

работа (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность 

ребенка); подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и совместная 

игровая деятельность педагога с детьми). Индивидуальная работа учителя-логопеда   с   

детьми проводится 2-3 раза в неделю, по необходимости – ежедневно. 

В младшей группе коррекционная работа с детьми проводится в форме 

совместной игровой деятельности – 2 раза в неделю (длительностью 10-15 мин.). В 

средней группе – 2 занятия (длительностью 15- 20 мин.), в старшей группе - 3 занятия 

(длительностью 20-25 мин.), в подготовительной группе – 4 занятия (длительностью 25-30 

мин.) Учитель-дефектолог на группе детей со сложными дефектами проводит работу 

индивидуально с каждым ребенком. Содержание логопедической работы по коррекции 

тяжелых нарушений речи представлено в «Основной общеобразовательной программе – 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования  детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» МБДОУ №46 города Невинномысска. Содержание коррекционной 

работы в группах с другими нарушениями представлено в рабочей программе  учителя- 

логопеда. 

 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.7.1 Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
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Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности - человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация программы воспитания предполагает социальное 

партнёрство ДОО с другими учреждениями образования и культуры, в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации детей на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработнных обеществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о доброте, зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создание воспитывающих 

общностей. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 
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- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности 

детства как сенситивного периода воспитания; 

-амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
Направления воспитания 

Патриотическое направление 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать воспитанию в 

ребенке с ОВЗ нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трдолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 
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- России, уважением к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

1. Ознакомлении детей с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

2. Организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

3.Формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создание 

условий для реализации в обществе. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника с ОВЗ представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

заботы. Анализ поступков самих детей с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

1. организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

2. воспитывать у детей с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

3. учить детей с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

4. учить детей с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

5. организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

6. создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность – знание. 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3.приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

1. Совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

2. Организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей с ОВЗ совместно со взрослыми; 

3. Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование навыков 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Ценность – здоровье. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3 .укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя: 

1. организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

2. создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

3. введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частьювоспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

1. формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

2. формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

3. формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

4. включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей 

 

Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания дошкольника с ОВЗ - формирование ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям с ОВЗ видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей с ОВЗ. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 



149 

 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель этико-эстетического направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

- формирование культуры поведения у дошкольника с ОВЗ, становление у ребенка с ОВЗ 

ценностного отношения к красоте.  

Ценности - культура, красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются    ребенком     с     ОВЗ     вместе     с     опытом     поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

- формирование у детей с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей с ОВЗ культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, 

- умении вести себя в общественных местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду. 

 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

1. Выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с ОВЗ 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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2. Уважительное отношение к результатам творчества детей с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

3 Организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

4. Реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Целевые ориентиры Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенного портрета ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

возраста. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ  

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

Сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое

 

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного   в   продуктивных   видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

2.7.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад ДОО 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно- пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

Под качеством образования в МБДОУ №46 города Невинномысска мы понимаем 

– степень соответствия совокупности свойств и результатов образования детей 

дошкольного возраста прогнозируемым целям ДОО на основе норм, требований, 

стандартов, потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса: детей, 

педагогов, родителей. 

Целью ДОО является - обеспечение современного качества дошкольного 

образования соответствующим потребностям и интересам общества, государства, семьи. 

Миссия ДОО: обеспечение качественного образования для всестороннего 

гармоничного развития детей раннего и дошкольного возрастов, сохранение и укрепление 

их физического, психического и социального здоровья, последующего благоприятного 

перехода на новый образовательный уровень и успешной интеграции в социуме с учетом 

запросов заказчиков образовательных услуг. 

Принципы жизни и воспитания ДОО 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС ДО: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

 

 

 

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж 

Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих эмоционально-

окрашенный образ. Необходимость формирования имиджа возникает в связи с тем, что: 

- сформированный позитивный имидж ДОО в большей степени обеспечивает 

стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие; 

- появляется доверие ко всему происходящему в дошкольном учреждении, в том 

числе инновационным процессам. 

ДОО должно иметь свое лицо, свое имя, чтобы каждый ребенок в детском саду рос 

и развивался в соответствии с его потребностями и желаниями родителей, чтобы каждый 

член коллектива чувствовал себя личностью. 

     Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, можно выделить 

факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа ДОО:  

1.) ДОО является востребованным, в связи с желанием родителей получать 

образовательные услуги. 2.) Открытость и интегрированность дошкольного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять связи социальными партнерами. 

Работу по созданию и поддержанию имиджа необходимо осуществлять по 

нескольким направлениям: 

- создание внешней атрибутики и рекламы деятельности; 

- дизайн ДОО учебных и игровых помещений, территории детского сада; 

- повышение качества образовательной деятельности; 
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- создание имиджа руководителя и его команды. 

Ведущими компонентами имиджа является  образ педагогов работающих с 

детьми, для которого:ребенок рассматривается как полноценный партнер в условиях 

сотрудничества; 

- инновация, как средство развития, а не самоцель. «Идти вперед -значит потерять 

душевный покой. Остаться на месте -значит потерять себя; 

-ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, самокоррекция, 

саморазвите, самовыражение; 

-ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная 

поддержка, этика отношений, доверие; 

- сохранение и обновлений традиций; 

-участие в управлении детского сада членов коллектива, родителей, вовлечение их 

в процесс творческой деятельности. 

Таким образом, для формирования своего неповторимого имиджа, фирменного 

стиля ДОУ должно иметь: 

-четкую перспективу, свое видение будущего; 

- уникальную систему ценностей, свои традиции; 

-своевременно обновляемый информационный материал о позитивных переменах в 

жизни детского сада . 

МБДОУ №46 современный детский сад в микрорайоне с большим количеством 

молодых семей с маленькими детьми. Здание и прилагающая территория красочно 

оформлена, что привлекает внимание будущих и нынешних воспитанников.  

К ценностям МБДОУ №46 города Невинномысска относятся: 

- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений. 

- профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

- единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства. 

- возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной деятельности являются 

успехи воспитанников и педагогов ДОО, многие из которых являются лауреатами и 

победителями конкурсов и соревнований различного уровня 

- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме. 

- теплая и дружеская атмосфера между всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

Сотрудничество, согласно общепринятому определению, - это комплекс 

взаимовыгодных отношений нескольких субъектов. 

Педагог нацелен на решение задач образовательной программы, удовлетворение 

социального запроса на образовательные услуги. 

Родитель стремится обеспечить для своего ребёнка для гармоничного, 

всестороннего развития, повысить свой воспитатель потенциал и педагогическую 

компетентность. 

Ребенок дошкольного возраста, взаимодействуя с родителем, педагогом, 

сверстниками, удовлетворяет свои потребности: физиологические, эмоционально-

коммуникативные, духовные, познавательные и др. 

Таким образом, сотрудничество можно определить, как систему взаимоотношений 

педагога и семьи, представленную целями, задачами, формами и методами работы. 

Партнерство - форма организации деятельности сторон, созданная на основе 

взаимных договоренностей, включающих права, обязанности, ответственность. 
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Взаимодействие, согласно общепринятому определению, понимается как 

непосредственная или опосредованная связь нескольких объектов в некий вид 

целостности, зачастую совершенно нового вида. 

Взаимодействие - это целостная система «семья-ребенок-педагог», «в которой 

каждый участник является равноправным субъектом общения, в которой: 

-педагог должен понимать приоритетную роль семьи в воспитании и развитии 

дошкольника, иметь четкую установку на то, что семья каждого воспитанника уникальна, 

неповторима и самоценна; 

-родители должны четко осознавать роль дошкольной образовательной 

организации в развитии личности ребенка; принимать педагога как личность, уважать его 

интересы. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного в отношении построения 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОО призвана: 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи; 

- содействовать повышению компетентности родителей; 

- помочь семье в воспитании и образовании ребенка; 

- - создать условия для участия родителей в образовательной деятельности 

ДОО. 

Ключевые правила ДОО 

- Соблюдение общего режима пребывание воспитанников в ДОО 

- Соблюдение режима образовательного процесса 

- Соблюдение порядка приема пищи 

- Соблюдение правил дневного сна 

- Соблюдение правил безопасности 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ №46 города 

Невинномысска: 

- основой годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению 

и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

- детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

- педагогический коллектив МБДОУ №46 горда Невинномысска 

ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие 

объединения, исследовательские лаборатории, детско – взрослые мероприятия 

(совместные творческие проекты, флешмобы, утренняя гимнастика). Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

- коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. В том числе 

система наставничества. 
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В МБДОУ №46 города Невинномысска в процессе создания системы 

методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организуется единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей должна стать новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы  

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в групповых помещениях и коридорах ДОО. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их 

пространственной организации. Предметно-пространственная среда не только отражает 

традиционные российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. 

Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включать оформление помещений, оборудование, 

игрушки. 

При выборе материалов и игрушек необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. 

 

Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление помещений Оборудование Игрушки 

Родина Галерея с портретами героев. Мини-

музей русской культуры и быта. 

Магнитные карты (путешествий по 

России). Патриотические уголки. 

Стенды по краеведению, о военных 

профессиях. 

Государственные 

символы РФ. Фото 

первых лиц РФ и области. 

Папки-передвижки «День 

России»,«День флага». 

Художественная 

литература с 

региональным 

компонентом. 

Самиздатовские 

сборники. Народные 

костюмы, изделия 

народных промыслов. 

Игры, народные 

игрушки. Куклы 

в национальных 

костюмах, 

народные 

игрушки. 

Дружба Стенды, оформление стен, рекреаций 

в теме многонациональная Россия, 

дружба народов. Уголок примирения.    

Стенд    с    фото 

«Мои друзья», детские рисунки с 

правилами дружбы. Эмоции моего 

друга сегодня (уголок). Стенд    «С    

днем    рождения», 

«Наши именинники». 

Информационные 

буклеты о правилах 

поведения. Каталог 

пословиц, поговорок и 

сказок о дружбе. 

Скамейка примирения. 

Медиатека, фонотека, 

мирилки. Фото детей, 

воспитателей. Мешочки 

добра (групповые или 

индивидуальные). 

Дидактический материал 

об эмоциях и 

коммуникации 

Костюмы 

народов России 

и мира. Куклы 

.Игрушки, 

сделанные 

детьми для 

совместных игр 
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Семья Фотоколлажи «Семья». 

Выставки    творческих    работ. 

«Семейное древо». Творческие 

совместные поделки. Уголки для 

родителей. Тематические экспозиции 

к праздничным датам о семье (День 

матери, День отца, День пожилого 

человека, День семьи, любви и 

верности). Музей семьи. 

Семейный стол и игра, 

хобби семьи. Библиотека 

«Моя семья». Видеотека 

«Семейные традиции» 

(для просмотра детьми). 

Афиша куда пойти с 

ребенком в выходной, о 

поездках, экскурсиях, 

походах. Семейные 

альбомы, родословные, 

семейные гербы и др. 

Пальчиковые 

куклы «Семья». 

Костюмы 

«Бабушка», 

«Дед». Куклы- 

пупсы; голыши 

с аксессуарами 

по уходу, 

коляски. 

Конструкторы 

«Лего» 

(человечки). 

Игровое 

оборудование и 

игрушки для 

сюжетно- 

ролевых игр 

«Семья». 

Труд Стенд «Профессии наших 

родителей» (фото), «Семейные 

профессии». Стенд 

«Дежурство». Уголок природы. 

Столярные     мастерские. 

Швейная студия. 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых       игр 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Шоферы» и др. 

Оборудование уголка 

природы (тазик, лека, 

тряпочки, фартук, 

опрыскиватель, палочки 

для рыхления). 

Оборудование для труда 

в природе (детские 

лопаты, грабли). 

Паззлы 

«Профессии». 

Инструменты: 

столяра, повара, 

доктора, 

парикмахера. 

Оборудование 

для сюжетно- 

ролевых игр к 

различным 

профессиям. 

Культура Центры        театральной         и 

музыкальной деятельности, ИЗО. 

Костюмерная. Фойе. Музыкальный 

зал. Изостудия. Детский театр. 

Библиотека. Визуализация правил 

поведения. 

Интерактивнаядоска, 

проектор, интерактивный 

пол, ширмы, занавесы, 

напольные маркеры 

(изба, печь…), медиатека 

(музыкальное 

сопровождение, песни, 

сказки, виртуальные 

экскурсии); 

картотеки(игр, закличек, 

песен). Книги,

 пособия, 

дидактические материалы 

(портреты),         плакаты; 

костюмы. Народные 

костюмы, изделия 

народных промыслов, 

заготовки для творчества 

по народным промыслам. 

Разные виды 

театров, 

музыкальные 

инструменты, 

посуда с 

элементами 

росписей. 

Павлопосадские 

платки. 
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Набор картинок «Правила 

поведения в библиотеке», 

«Правила поведения в 

театре» 

Знания Центр 

Познавательно-исследовательской 

деятельности. Музыкальный зал. 

Фойе. Метеоплощадка на территории      

ДОО.      Уголок 

«Логика        и        математика», 

«Буквознайка». Центры 

«Космос». 

Наборы для проведения 

опытов, экспериментов. 

Цифровая лаборатория. 

Художественная 

мастерская. Мини кухня. 

Глобус, книги, 

компьютер, 

географические карты 

Лаборатория  для 

познавательно 

исследовательской  и 

опытно-

экспериментально й 

деятельности. 

Пазлы «Планета 

Земля». 

Настоящие 

музыкальные 

инструменты. 

Игры- 

викторины с 

кубиками. 

Динозавры. 

Настольно- 

печатные игры с 

буквами и 

цифрами Куклы 

– профессии 

Игрушки и 

игровое 

оборудование 

для сюжетно- 

ролевой игры 

«Школа» 

Природа Тематические уголки. Природа 

на территории ДОО. 

Интерактивный уголок 

«Планета Земля», «Обитатели 

водоемов Калининградской области», 

«Животные Куршской косы»… 

Календарь добрых дел 

(интерактивный стенд). 

Медиатека: 

мультфильмы, фильмы 

(Земля, животные, птицы, 

природные зоны, 

погодные явления, 

природа 

Калининградской 

области, заповедники). 

Собрание легенд, 

рассказов Природный 

материал (гербарий…) 

Подборка (презентация) 

«Цвет природы». 

Наборы 

животных, 

деревьев 

растений… 

Звуки природы 

Куклы, одетые в 

сезонные 

костюмы 

Глобус 

Здоровье Уголки      здоровья,      правила 

поведения. О здоровом образе жизни 

(стенды, плакаты). Закаливание.  

Уголки безопасности. 

 Бассейн. 

Спортивная площадка. Площадка 

ПДД. Тематические уголки по ПДД. 

Тематические уголки о спорте, о 

проведении Олимпийских игр. Уголок 

уединения, релаксации. Кабинеты 

логопеда,  дефектолога. 

Картотеки и плакаты 

Книги, энциклопедии 

Медиатеки 

(мультфильмы, фильмы о 

здоровье, спорте, 

безопасности) Папки- 

передвижки по теме 

Родительский уголок о 

воспитании здорового 

ребенка Тренажеры 

Оборудование для 

двигательной активности 

Ростомеры 

Конструктор 

«Части тела». 

Уголок для 

сюжетно-

ролевых игр 

«Больница», 

«Ветеринар»  и 

т.п. Муляжи 

овощей и 

фруктов, 

продуктовая 

корзина  

(что полезно, а 

что вредно для 

питания) 
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Оборудование в 

физкультурном 

уголке 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями и 

образцами. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитательный процесс в МБДОУ №46 города Невинномысска 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем её составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. 
 

Общности 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности:  

педагог, дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - 

родители (законные представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ОО стремятся: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательности пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность   строится   и   задается   системой   связей   и    отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника, в том числе ОВЗ; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, в том числе с ОВЗ, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, в том 

числе с ОВЗ; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников, в том числе 

с ОВЗ; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми, в 

том числе с ОВЗ; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам, в том 

числе с ОВЗ; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе с 

ОВЗ; 



161 

 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

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

Союз педагогов и родителей, единство подходов в вопросах воспитания — залог 

счастливого детства детей и успешной деятельности педагога. 

Задача воспитателя — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности ребенка. Педагогам необходимо целенаправленно и планомерно 

выстраивать с родителями доверительные, партнерские отношения, вовлекать семьи 

воспитанников в образовательный процесс и жизнь детского сада. Это возможно при 

соблюдении определенных условий: 

- обеспечение открытости дошкольного образования — открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение реального заинтересованного участия родителей в совместных с 

детьми мероприятиях, в решении организационных вопросов в образовательном процессе; 

- обеспечение педагогической   поддержки   семьи   и   повышения 

компетентности родителей   в вопросах   развития   и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- стремление к единству подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

4.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей опросов, связанных с реализацией Программы. 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- осуществление консультативной поддержки родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

- определение и удовлетворение потребностей   семей дошкольников, не 

охваченных системой дошкольного образования. 
Принципы взаимодействия детского сада с семьями: 

- принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «детский сад – семья»; 

- принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

воспитанников, а также создания управляемой системы форм и методов индивидуального 

взаимодействия; 

- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка. 

- принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и 

семьёй обучающегося на всех ступенях обучения; 

-принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду 

эмоционально- благоприятной атмосферы 

Условия для реализации взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

-формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье; 

-изучение и диагностика семей воспитанников; 

-организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по различным вопросам воспитания и образования детей; 

-включение родителей в формирование традиций детского сада и семьи; 

- использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе. 

Направления взаимодействия: 

а) Информационно-аналитическое 

Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей 

(законных представителей); установление контакта с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы 

б) просветительское 

Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы, 

выставки детских работ, совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности, утренние приветствия, 

совместное создание предметно-развивающей среды. 

в) Наглядно-информационное 

Цель: опосредованное   общение   между   педагогами   и   родителями(законными 

представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей. 
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Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с 

нормативными документами, объявления, реклама, папки- передвижки, фотовыставки; 

ежедневное информирование родителей о деятельности детей за прошедший день, мини-

отчёт оформляется для родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

г) Практико - ориентированное 

Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, создание 

условий для личностного роста. 

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней 

рождения детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, тренинги, встречи-

знакомства, совместная проектная деятельность. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Примерное содержание направлений работы 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое  и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей  на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду 

условия для совместных с родителями занятий физической культурой 
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и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

Социально

 

– 

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — 112.). Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Знакомить родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
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социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать родителям 

осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций, 

ценностей  и зарождению новых.     Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми  в детском саду  (например,    на этапе освоения новой 

предметно-развивающей  среды детского  сада,  группы —

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению плана 

взаимодействия  семьи и  детского  сада  в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. Изучать   традиции   трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить 

родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи     взрослым, наличия у            ребенка     домашних 

обязанностей. Знакомить  с лучшим опытом                 семейного 

трудового  воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. Побуждать                       близких 

взрослых    знакомить         детей с           домашним   и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми  трудовой  деятельности  в     детском     саду     и     дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству  и     озеленению  территории  детского  сада, 

ориентируясь на потребности   и возможности детей и 

научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Речевое развитие Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям 

 произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Обращать внимание  родителейна 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в  игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить 

конкурсы,    литературные    гостиные   и    викторины,    театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
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библиотеки,     направленные     на     активное     познание     детьми 

литературного наследия.   Поддерживать   контакты   семьи   с 

детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной 

деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. Изучать особенности 

общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром 

и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные гостиные, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго,  теплого   общения   с  ребенком, не 

допускающего   грубости;   демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать  ребенку устанавливать  взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную  (спорную)    ситуацию.  Привлекать  родителей  

к разнообразному  по содержанию  и  формам  сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению  семейных   календарей,   подготовке   концертных 

номеров (родители   -  ребенок) для  родительских  собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Познавательное 

развитие 

Обращать          внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению   со   взрослыми   и   сверстниками.   Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины, интеллектуальные досуги. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих   учреждений   дополнительного образования 

икультуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным 

формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое  здоровье 

ребенка. Напримере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам  совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей  и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о 

концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Совместно с родителями планировать маршруты 

выходного дня в концертные 

залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным 

формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
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поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое  здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям  влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей  и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о 

концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Совместно с родителями планировать маршруты 

выходного дня в концертные 

залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями       

воспитанников 

Направления работы Формы работы 
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Средний дошкольный возраст 

Нормативно-правовое 

регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. Создание условий для физического 

и психического здоровья ребёнка. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование этики и культуры 

поведения детей пятого года жизни. 

Педагогические условия гендерного 

воспитания детей среднего возраста в 

детском саду и в семье. 

Развитие игры детей четырёхлетнего 

возраста. 

Формирование познавательных интересов 

детей. - Педагогические условия 

трудового воспитания детей пятого года 

жизни и формирования у детей разумных 

потребностей. Организация совместного 

досуга с детьми. 

Опрос (анкетирование, интервю, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. Родительский 

клуб. 

 Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

 Семинар- практикум. Мастер-класс. 

 Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. Праздник. 

Интернет-сайт организации. 

 Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему. 

Информационный стенд. Образовательный 

маршрут. 

Старший дошкольный возраст 

Нормативно-правовое 

регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Кризис семи лет – новые возможности 

ребёнка. 

Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни, интересу к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице. 

Развитие познавательных интересов детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

старших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребёнка гуманных чувств 

и отношений. 

Развитие детской фантазии, воображение 

и творчества. 

Речевое      развитие      детей      

старшего дошкольного возраста. 

Формирование у старших дошкольников 

интереса к книге и любви к чтению. 
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Педагогические условия трудового 

воспитания старших дошкольников и 

формирования у детей разумных 

потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Социально-коммуникативное развитие 

будущих первоклассников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. 

Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе. 

 
События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Праздники в детском саду — важная составная часть воспитательного процесса. 

Они активно воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяют ему 

проявить свои навыки, умения, творческую инициативу, подводят определенный итог 

педагогической работы. 

Перечень обязательных праздников в МБДОУ 

 

Средняя группа (4-5 лет) Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 

Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 

8 Марта 8 Марта 

 12 апреля (День космонавтики) 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 
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Условия для проведения праздников: 

1. Разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: 

концерт; 

квест; 

проект; 

образовательное событие; 

мастерилки; 

соревнования; 

выставка; 

спектакль; 

викторина; 

фестиваль; 

ярмарка; 

чаепитие и др. 

 

2. Участие родителей. 

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско- родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

 

3. Поддержка детской инициативы. 

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 

конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, 

костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать 

ли пригласительные билеты и т.д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но такие праздники, как Новый год и День Победы, должны организовываться в 

основном взрослыми. Первый – потому что Новый год – это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй – потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

Календарь мероприятий с детьми и родителями в рамках реализации 

Программы 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Квест «До чего же интересно, все на свете узнавать!» 

октябрь Фестиваль семейных исследовательских проектов «Мир, в 

котором я живу…» 

ноябрь Акция «Хоровод дружбы в «Лукоморье» 

декабрь Творческие проекты по оформлению детского сада 

«Зимняя сказка в «Лукоморье» 

январь Развлечение «Веселые колядки» 

февраль Развлечение «Масленичный флэшмоб» 

март Театральный фестиваль 
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апрель Проект «Путешествие по России с маленькими 

экскурсоводами» 

май «Выпускной бал» (для подготовительных к школе групп) 

июнь Спортивный праздник «Летняя спартакиада» 

июль Творческие мастерские с детьми и родителями «День семьи, 

любви и верности» 

август Развлечение «Самый главный на дороге…» 

Проведение праздничных мероприятий в процессе воспитания и обучения 

дошкольников несёт в себе целый комплекс соответствующих функций и направлений, и 

способствует их реализации: 

- Повышение качества взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

-Укрепление неформальных связей внутри коллектива. 

- Раскрытие интеллектуальных способностей отдельных детей и целого коллектива. 

- Повышение общего кругозора ребят и познавательной активности дошкольников. 

-Стимулирование творческих возможностей, создание атмосферы постоянного 

творческого поиска у детей, развитие личностной самостоятельности. 

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. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

-  непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

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; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. Совместная деятельность 

в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
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- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 

Виды, формы и содержание деятельности по воспитанию 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений, видов и форм воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Виды деятельности (ООД + режимные моменты): игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, самообслуживание, изобразительная 

деятельность и конструирование, музыкальная деятельность, восприятие произведений 

художественной литературы. 

Формы работы по программе воспитания в ДОО: 

- игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, 

-участие в разрешении проблемных учебных ситуаций, находящих отражение в 

реальной жизни, участие в экскурсионных походах, создании мини-музеев, тематических 

встречах, 

-организация тематических игр и импровизаций, выполнение различных видов 

работ на групповом участке, 

-проектная деятельность, создание масштабных творческих работ, участие в 

подготовке оформительских материалов    для мероприятий, 

-знакомство с работами известных художников, скульпторов, чтение, сказочные 

викторины, импровизации, драматизации. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в календарном   

плане   воспитательной   работы, утверждаемом  ежегодно на предстоящий учебный 

год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей 

программе воспитания 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДО: 

- позволяют провести воспитательную работу сразу по нескольким направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, умственное  и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания ,интеграция воспитательных усилий. 

 - способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие- предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- создают    прекрасную    атмосферу    для    развития    речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально- коммуникативных навыков; 

- формируют элементарные представления о видах искусства; 

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах; 
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- дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и,   

возможно,   выделить   какие-то   проблемные   моменты, над которыми стоит поработать 

дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Мероприятия по Программе воспитания это не просто мероприятие в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок 

учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально- ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

2.Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми 

и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой 

обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Организация предметно – пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

- оформление помещений; 
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- оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей с ОВЗ 

дошкольного возраста. 

 

Социальное партнерство 

№ 

п/

п 

Наименование Предмет, цель, задачи Совместные мероприятия 

1. Центральная 

городская 

библиотека 

г.Невинномысска 

Организация библиотечного 

обслуживание детей. 

 Организационно – 

просветительские 

мероприятия; 

Мероприятия с 

воспитанниками; 

 Создание благоприятных 

условий для формирования 

устойчивой потребности к 

самообразованию личности и 

чтению. 
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2. МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обеспечение личностного 

развития

 обучающихс

я, создание условий для 

стимулирования и развития 

их творческого потенциала, 

включение их в системы 

социальных коммуникаций, 

приобщение к культурным и 

духовным ценностям на 

основе свободного выбора 

различных видов творческой 

деятельности 

 в 

естественнонаучной области 

содержания образования, 

реализация государственной 

политики в области 

формирования экологической 

культуры обучающихся. 

- Проведение 

 совместных массовых,

 учебно – 

воспитательных, 

природоохранных 

экологических акций; 

- проведение совместных 

научно – практических 

конференций,

 конкурсов, выставок 

работ учащихся; 

- Организация и проведение 

летних мероприятий: школ, 

слетов, конкурсов

 и экспедиций; 

- осуществление взаимных 

консультаций и обмен 

информаций. 

4. ГАО УВО «НГГТИ» Осуществление научно

 – 

методической деятельности. 

Реализация научно  

 – методического 

 проекта по 

теме «Психолого  

 – педагогического 

сопровождения  

 детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

 

 2.7.4.Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

 
Кадровый ресурс Функционал 

Руководитель - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; – регулирование воспитательной деятельности в 

ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 
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воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение   передового   опыта   других   образовательных 

организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся, в том числе с ОВЗ, в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 
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Воспитатель, 

учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие   обучающихся,   в   том   числе   с   ОВЗ, 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся, в том числе с ОВЗ, активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОО; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 
Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития 

Годовой план работы 

Календарный учебный график; 

Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО; 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ №46 города Невинномысска 

Раздел «Документы» : http://ds46nev.ru/?page_id=4861 

Раздел «Образование»   http://ds46nev.ru/?page_id=4911 

 
 

Особые требования к условиям, обеспечвающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

http://ds46nev.ru/?page_id=4861
http://ds46nev.ru/?page_id=4911
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

2.7.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Климатические 

При проектировании содержания программы учитываются особенности региона, к 

которому относится Ставропольский край: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОО. 
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Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим.0 

Работа в летний период планируется по проектам, темы которого канализуются в 

течение недели. 

 

.Недели июнь июль август 

 

 

1 

«Праздник детства!» (1 

июня – Международный 

день защиты детей) 

«Папа, мама, я – 

дружна семья» (8 

июля – Всероссийский 

день семьи) 

«Праздник светофора» 

(5 августа – 

международный день 

светофора) 

 

2 

 

«Моя Родина Россия» (12 

июня День России) 

 

«Нас поход в дорогу 

зовет!» 

«С физкультурой мы 

друзья» 

(10 августа – День 

физкультурника) 

3 «Солнце, воздух и воды 

– наши лучшие друзья» 

«Летим, плывем, 

едем» 

«Праздник урожая» 

 

 

4 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

(3 июля – день ГИБДД) 

«Мои друзья» (30 

июля – 

Международный день 

дружбы) 

«Флаг России» (22 

августа – День 

Государственного флага 

Российской 

Федерации) 

 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Ставропольского края. 

В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные. В НОД по развитию двигательно- экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движения. 

Национально-культурные 

При организации образовательного процесса в ДОО учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, несмотря на то, что процент 

таких детей ничтожно малый. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, 

блюдами. Но основная работа ведется работа по Народному календарю. 

Отмечаются праздники – «Святки-колядки», «Масленица», изучаются народные приметы, 

пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

Социокультурные, демографические 

Так как в последнее время появилось много неполных семей возникла 

необходимость более полной работы с этими семьями. В ДОО организуют 

«Круглые столы», консультации для одиноких мам. 
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2.7.6 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 
Направление 

развития 

Наименование парциальной или авторской 

программы 

Краткая характеристика 

программы 

Познавательно

е развитие 

Л. Л. Тимофеева Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. — 160 с. 

парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 

до 8 лет». Данная 

программа предлагает пути 

решения задач обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности детей и 

выбора оптимальных 

методов и содержания 

работы по формированию 

культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе. 

Программа разработана на 

основе современных 

исследований с учетом 

тенденций развития 

детской популяции и 

системы образования, 

требований, отраженных в 

Федеральном законе «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и Федеральном 

государственном 

образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

 

 

 

III.   Организационный раздел 

3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

 - Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития 

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

объем личного опыта.  

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 
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 - Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 - Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основополагающие задачи в организации развивающей предметно- пространственной 

среды, ее характеристики 

В соответствии со Стандартом, предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда (далее – ППРОС) ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ, 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 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 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 соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 
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ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО 

обеспечивает 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 развития детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Она строиться на основе принципа соответствия анатомо- физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной – 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, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

- -полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

- безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

-эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  
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Показатели организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее ППРОС): 

1.Создание условий для развития материально-технической базы 

учреждения. 

2. Наличие необходимых условий для проведения здоровьесберегающих 

мероприятий. 

 3.Оснащение предметно-пространственной среды: 

- внешнее пространство; 

- внутреннее пространство. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо- физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

-  содержательно-насыщенной и динамичной – 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, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с 

ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей; 

-  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

-  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

-  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-  безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 
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-  эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

Важным условием обеспечения качества образовательного процесса является 

создание предметно-развивающей среды, которая будет соответствовать нормативно-

правовому статусу учреждения и реализуемым образовательным программам. 

При разработке среды учитываются следующие принципы ее построения: 

-  Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее содержания 

для всех видов детской деятельности; 

-  Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает постоянное ее 

обогащение и развертывание соответственно развитию возможностей детей; 

-  Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, 

исходя из интересов, потребностей детей; 

- Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что 

выражается в достаточном количестве материалов, целесообразности их размещения, 

соответствии их требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материалов; 

-  Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и материалов, 

позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской деятельности и области 

знаний дошкольника, периодическая сменяемость их, внесение нового, неизвестного для 

стимулирования физической и интеллектуальной активности, творчества детей и развития 

сенсомоторных способностей. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее 

окружение детского сада (участок). 

Оборудование помещений детского сада должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

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

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ создана комната психологической разгрузки (сенсорная комната) – это 

особым образом организованная окружающая среда, наполненная различного рода 

стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. 

Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые помогают 

ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, 

настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. Среда 

светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это 

оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. 
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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; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Оснащение уголков меняется в соответствии  с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых, 

- театрализованный уголок; 

- зона экспериментирования; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком и водой (во 2 младшей и средней группах); 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др  

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалка), игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

меняются несколько раз в день. Правильно организованная предметно-

пространственная развивающая среда в групповом помещении и специально- 

организованном месте учителя- логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 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 и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и уголке учителя- логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
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В оформлении группового помещения и логопедического уголка психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 

необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Наполнение 

развивающих центров и в групповом помещении, и в специально отведенном месте для 

учителя- логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

 

Уголок 

физкультуры и   

здоровья 

Картотека физкультурного уголка: 

- утренней гимнастики 

- гимнастики после дневного сна 

- дыхательной гимнастики 

- гимнастики для глаз 

- пальчиковой гимнастики 

- игр на координацию речи с движением 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека считалок 

- игр по формированию здорового образа жизни 

- иллюстрационная картотека спортивных игр и упражнений 

2.Маски и атрибуты для подвижных игр: 

3.Папка «Здоровьесберегающие технологии для детей группы» 

4.Папка «Стихи о спорте для детей» 

5. Физкультурное оборудование 

Средняя группа 

- иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории Олимпийского движения 

Старшая группа 

-сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны 

(книжки-самоделки, альбомы); 

-иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории Олимпийского движения 

Подготовительная группа 

-сведения о важнейших событиях спортивной жизни 

страны(книжки-самоделки, альбомы); 

- иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории Олимпийского движения 

Игры 

Старшая группа 
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- дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, 

парные картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, 

пазлы, игры с фишками, спортивные настольные игры (хоккей, 

баскетбол, футбол и т. д.) 

Подготовительная группа 

- дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, 

парные картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, 

пазлы, игры с фишками, спортивные настольные игры (хоккей, 

баскетбол, футбол и т. д.) 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики 

рук 

Младшая группа 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных 

формах для ходьбы; 

- коврики и массажные; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. 

д.) для захвата и перекладывания с места на место стопами и 

пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

Средняя группа 

- мячики – ежики; - мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. 

д.) в разных формах для ходьбы; 

- коврики и массажные; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрприз и т. 

д.) для захвата и перекладывания с места на место стопами и 

пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

Старшая группа 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных 

формах для ходьбы; 

- коврики и массажные; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. 

д.) для захвата и перекладывания с места на место стопами и 

пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

Подготовительная группа 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных 

формах для ходьбы; 

- коврики и массажные; 

бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) 

для захвата и перекладывания с места на место стопами и 

пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

Для игр и упражнений с прыжками Младшая группа 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые 

Средняя группа 
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Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые, 

обручи большие 

Старшая группа 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые, 

обручи большие 

Подготовительная группа 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, обручи малые, 

обручи большие 

Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием Младшая 

группа 

Мячи разного размера, кольцеброс, корзина для заброса мячей 

Средняя группа 

Мячи разного размера, мяч на липучке с мишенью, 

кольцеброс, кегли 

Старшая группа 

Мячик для настольного тенниса с ракеткой, мяч на липучке с 

мишенью, мячи разного размера, кольцеброс, кегли 

Подготовительная группа 

Мячи разного размера, кольцеброс, мячик для 

настольного тенниса с ракеткой, мяч на липучке с мишенью, 

кегли 

Выносной материал Младшая группа 

- мячи резиновые; 

- обручи; 

Средняя группа 

- мячи резиновые; 

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- обручи; 

- хоккейные клюшки; 

Старшая группа 

- мячи резиновые; 

- мяч футбольный; 

- бадминтон; 

- скакалки; 

- обручи; 

- лыжи; 

- хоккейные клюшки; 

Подготовительная группа 

мячи резиновые; 

- мяч футбольный; 

- бадминтон; 

- скакалки; 

- обручи; 

- лыжи; 

хоккейные клюшки; 

Уголок  ПДД Младшая группа 

Упрощенный макет для знакомства с улицей, тротуаром, дорога 

с односторонним движением; 
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Различные машины для игры (грузовые, легковые, автобус) в 

количестве, достаточном для всех; 

Различные виды конструкторов для обыгрывания; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, рули, атрибуты 

для обыгрывания роли кондуктора и т.д.); 

Упрощенная модель светофора (плоскостная) для знакомства с 

работой светофора, запрещающие и разрешающие знаки; 

Подборка книг (Б. Заходер «Шофер», С. Михалков «Моя улица», 

В. Берестов «Это еду я бегом»), иллюстрации (яркие) с 

различными видами транспорта; 

«Дидактические игры («Собери светофор», «Машины большие и 

маленькие», «Можно ездить или нет»); 

Картотека наблюдений («Мы знакомимся с улицей», 

«Светофор», 

«Грузовая машина», «Легковая машина»); 

Картотека    подвижных    игр    («Воробушки    и    

автомобиль», 

«Светофор»). 

Средняя группа 

Макет с двусторонним движением, с пешеходным переходом 

(продолжаем знакомство детей с поведением на улице); 

Светофор объемный (изучение назначения желтого сигнала); 

Игрушки для обыгрывания (автобус, троллейбус, грузовой 

транспорт, легковой транспорт, специализированный транспорт);  

Подборка книг (А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный», А. 

Барто «Машины», Кожевникова «Светофор»), иллюстрации с 

различными видами транспорта; 

Дидактические игры («Трудные виражи» «Как можно и как 

нельзя», «Автомагазин»); 

Картотека наблюдений («Пешеходы наперекрестке», 

«Светофор», «Автобус, троллейбус»); 

Картотека подвижных игр («Машины и светофор», «Машины 

едут по улице», «Лошадки»). 

Старшая группа 

Макет со сложным перекрестком, осевыми линиями, 

светофором, специализированный транспорт, план-схема 

микрорайона; 

Комплект дорожных знаков размером в половину 

натуральной величины и несколько настоящих знаков; 

Информативные плакаты из серии «Я и улица», «Мой друг - 

светофор»; Игрушки - различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный); 

Подборка книг (А. Северин «Три чудесных цвета», Н.В. 

Алешина 

«Санки», А. Дорохов «Влиятельная палочка», С. Михалков 

«Дядя Степа - милиционер»), иллюстрации с различными видами 

транспорта; 

Дидактические     игры      («Внимание!     Переходим      

улицу», 

«Разрешается -запрещается», «Найди свой домик»); 

Картотека наблюдений («Опасные участки улиц», «Экскурсия 

к Волге», «Дорожные знаки»); 
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Картотека подвижных игр («Перекресток», «Красный, желтый, 

зеленый», «Перейди улицу»). 

Подготовительные группы 

• Макет с различными видами переходов (перекресток, обычный 

переход), круговое движение, дорожные знаки, островок 

безопасности, схема микрорайона на магнитной основе; 

Форма милиционера, регулировщика, шапочки с изображением 

машин; 

Подборка книг   (Я.   Пишумов   «Азбука   города»,   В.   Рублях 

«Правила дорожного движения», В. Северин «Запрещается - 

разрешается»), иллюстрации (яркие) с различными видами 

транспорта; 

Дидактические игры («Не зевай», «Зеленый глаз», «Поставь 

дорожный знак»); 

Картотека наблюдений («Наблюдение за работой сотрудника 

ГАИ», «Внимание! Переходим через улицу», «Какие бывают 

дорожные знаки», «Путешествие по микрорайону»); 

Картотека   подвижных    игр    («Воробушки    и    

автомобиль», 

«Светофор»). 

Уголок 

экологического 

воспита ния 

1.Комнатные растения: 

2 младшая группа - 4-5 видов неприхотливых растений: 

фикус, примула, бальзамин, колеус, герань. 

Средняя группа - 5-6 видов: аспарагус, агава, хлорофитум. 

Старшая группа 6-7 видов растений по 2-3 экземпляра с 

разнообразными стеблями (вьющиеся, стелющиеся), имеющие 

луковицы и клубнелуковицы.- традесканции, плющ, амариллис 

и другие. 

В подготовительной группе - 6-7 видов растений, которые 

размножаются различными способами: луковицами, 

живородящие. А также цветы с разными условиями 

произрастания - бриофиллюм,  камнеломка, циперус. 

2. Календарь погоды 

3.Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи. 

4. Наборы картинок с изображением животных, птиц, 

насекомых и прочее. 

Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на 

которых изображены животные; картины известных 

художников. 6.Рисунки детей о природе и поделки из природного 

материала. 

7. Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, палочки для 

рыхления, тряпочки пригодятся для ухода за комнатными 

растениями. Метѐлочки и совочки – для поддержания чистоты в 

уголке природы и группе. 

8. Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, 

лопатки, сита будут нужны для игр с песком. Для игр с водой 

можно использовать пипетки, одноразовые шприцы, ѐмкости 

разной формы. Для изготовления поделок необходим природный 

и бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, жѐлуди, 

каштаны, веточки). Для детей подготовительной группы будет 

интересна работа с лупой, микроскопом, весами. 
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9. Дидактические игры природного содержания «Кто что 

ест?», «Чей домик?», «Чей малыш?» и другие. 

Уголок 

экспериментальной 

деятель ности 

В уголке экспериментальной деятельности (мини-

лаборатория, центр науки) должны быть выделены: 

- место для постоянной выставки, где размещают музей, 

различные коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, 

камни, кристаллы, перья и т.п.) 

 - место для приборов. Место для хранения материалов 

(природного, "бросового") 

- место для проведения опытов 

- место для неструктурированных материалов (песок, вода, и др.) 

Определение оборудования для экспериментальной 

деятельности: Младший дошкольный возраст 

- Книги познавательного характера для младшего возраста; 

- Тематические альбомы; 

- Коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, 

коллекции "Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани". 

Песок, глина; 

Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 

Материалы для игр с мыльной пеной, красители - пищевые 

и непещевые (гуашь, акварельные краски и др.). 

Простейшие приборы и приспособления: 

Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из 

"киндер-сюрпризов" с отверстиями. 

"Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки 

Семена бобов, фасоли, гороха 

На видном месте вывешиваются правила работы с материалами, 

доступные детям младшего возраста. 

Персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") 

от имени которого моделируется проблемная ситуация. 

Средний дошкольный возрастКниги познавательного характера 

для среднего возраста; 

Тематические альбомы; 

Коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, 

коллекции "Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани", "Бумага", 

"Пуговицы" 

Мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из 

стекла" и др.) 

Песок, глина; 

Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 

Материалы для игр с мыльной пеной, красители - пищевые и 

непещевые (гуашь, акварельные краски и др.). 

Семена бобов, фасоли, гороха 

Некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука) 

Простейшие приборы и приспособления: 

Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из 

"киндер-сюрпризов" с отверстиями. 

"Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки. 
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На видном месте вывешиваются правила работы с материалами, 

доступные детям младшего возраста. 

Карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется 

воспитателем): ставится дата, опыт зарисовывается. 

Старший дошкольный возраст 

Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 

Серии картин с изображением природных сообществ; 

Книги познавательного характера, атласы; 

Тематические альбомы; 

Коллекции 

Мини-музей (тематика различна, например "Часы бывают 

разные:", "Изделия из камня". 

Материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", 

"Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло", "Резина"; 

Природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, 

мох, семена, почва разных видов и др.; 

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.; 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.; 

Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.); 

Медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, 

колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, 

шприцы без игл 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль 

сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

Сито, воронки 

Половинки мыльниц, формы для льда 

-Проборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы 

Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки 

Карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) 

"Что можно, что нельзя". 

Уголок библиотека В младшей группе: 

 Выставляется 4-5книг,  

особое  предпочтение отдаѐтся книжкам картинкам. 

дополнительные экземпляры этих же книг.  

Срок замены книг 2 – 2,5 недели. 

 Альбомы для рассматривания  (лексические темы: «Игрушки», 

«Игры и занятия», «Домашние животные» и т.д.). Книги-

картинки: сказки «Колобок», «Репка»; «Игрушки» А. Барто, 

«Конь-огонь» В. Маяковского, «Усатый-полосатый» С. 

Маршака и др.  

Книги, которые дети приносят из дома; 

В средней группе: 

4–5 книг по возрасту (остальные хранятся в шкафу) стихи, 

рассказы, с которыми в данное время детей знакомят на 

занятиях; материал для ремонта (бумага, ткань, ножницы, клей 

и др.). (Ремонт книг в младшей и средней  группах 
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проводит сам воспитатель, но в присутствии детей и с их 

помощью).  

Книги-картинки используются реже. добавляют новые сказки, 

поэтические произведения, книги о природе, веселые книги. В 

уголке книги можно выставлять детские рисунки на темы 

художественных произведений.  

Пятилетних детей можно привлекать к несложному 

подклеиванию переплета, к изготовлению альбома с картинками, 

поделок персонажей для теневого театра. Книги, которые дети 

приносят из дома; 

В старших и подготовительных группах: 

10-12 разных книг на различную тематику (каждый ребѐнок 

должен найти книгу по своему желанию и вкусу: рассказы 

о Родине, войне, приключениях, животных, о жизни 

природы, растениях, стихи, юмористические произведения и 

т.д.): 

 Учитывая особый, постоянный, преобладающий интерес всех 

дошкольников к сказкам, обязательно помещаются в уголок 

книги 2-3 сказочных произведения. 

 В уголке книги постоянно должны быть стихи, рассказы, 

направленные на формирование гражданских черт 

личностиребѐнка, знакомящие его с историей нашей родины, с 

еѐ сегодняшней жизнью. 

Также должны находиться 2-3 книги о жизни природы, о 

животных, растениях. 

На витрине уголка книги должны находиться издания 

произведений, с которыми в данное время детей знакомят на 

занятиях. 

Особое удовольствие получают дети от разглядывания смешных 

картинок в юмористических книгах. 

Весѐлые книги С. Маршака, С. Михалкова, Н. Носова, В. 

Драгуновского, Э.Успенского и многих других писателей с 

иллюстрациями наших лучших художников обязательно должны 

быть в уголке книги. 

Кроме того, в уголок можно иногда помещать интересные, 

хорошо иллюстрированные книги, которые дети приносят из 

дома, а также «толстые» книжки. 

Срок пребывания книги в уголке определяется интересом детей к 

этой книге. В среднем же срок еѐ пребывания в нѐм составляет 2-

2,5 недели. 

Тематические альбомы для рассматривания. Это могут быть и 

специально созданные художниками альбомы на определѐнные 

темы («Разные звери» Н. Чарушина, «Наша детвора» 

А.Пахомова и др.), альбомы, составленные воспитателем вместе с 

детьми из отдельных открыток и рисунков о труде, природе в 

разные времена года, книгах того или иного писателя и др. Так 

же должны быть иллюстрации художников к книгам. 

• Портреты известных детских писателей, поэтов. 

Материал для ремонта (бумага, ткань, ножницы, клей и др.). В 

старших группах он активно привлекает детей к починке книг. В 

подготовительных группах дети уже самостоятельно могут 

отремонтировать книги. Поэтому, материалы для ремонта книг 
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должны быть размещены в книжном уголке. 

В книжном уголке подготовительных групп должна быть 

библиотечка по книжкам – малышкам. Необходимо подготовить 

атбируты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека» (формуляры 

на каждого ребѐнка, учѐтные карточки на каждую книгу и др.) 

• Книги на различную тематику по возрасту 

Добавляются книги на школьную тематику (подготовительная 

группа); 

Книжный уголок не должен быть недоступной зоной для детей. 

Дети должны активно пользоваться и знать ту литературу, 

которая в нѐм помещена. 

Тематические выставки книг. Их основная цель – углубить 

литературные интересы детей, сделать для дошкольников особо 

значимой, актуальной ту или иную литературную или 

общественно важную тему. Тема выставки обязательно 

должна 

быть важной актуальной для детей (связанной с 

предстоящим праздником, юбилеем писателя или художника – 

иллюстратора, с содержанием планируемого утренника). 

Основная тематика: 

1. Важные события, даты: 

- День флага 

- День города 

- День защитника Отечества 

- Военные праздники (День пограничника, День воздушного 

флота и др.) 

- День 8 марта 

- День космонавтики 

- День победы 

- Народные праздники «Масленица» и др. 

2. Социокультурные связи: 

-Дни рождения, юбилеи писателей, поэтов. 

-Дни детской книги (в каникулярный период). 

-Еще одна тематическая выставка может быть посвящена 

конкретному произведению, которое не только прочитано 

детям, но и проиллюстрировано ими. 

Уголок  по 

развитию речи 

Младший дошкольный возраст 

Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детѐнышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.(по 

лексическим темам).  

Наборы предметных  картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

 Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации).  

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность людей). 



197 

 

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

 Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с 

упражнениями на развитие пальчиковой моторики  

Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с 

упражнениями на развитие пальчиковой моторики Картинки к 

артикуляционным упражнениям. 

 Средний дошкольный возраст 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 

в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др.  

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). Разрезные контурные 

картинки (4-6 частей). 

 Набор кубиков с буквами. 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Пособия для развития  мелкой моторики: картотеки с 

упражнениями на развитие пальчиковой моторики 

Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с 

упражнениями на развитие пальчиковой моторики 

 Картинки к артикуляционным упражнениям. 

Старший и подготовительный дошкольный возраст 

Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с 

упражнениями на развитие пальчиковой моторики 

Картинки к артикуляционным упражнениям. 

Настольно-печатные игры по развитию речи 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
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Игры на развитие фонематического слуха, на автоматизацию 

звуков, совершенствующие грамматический строй речи, 

направленные на развитие связной речи, помогающие обучению 

грамоте.«Назови ласково» 

«Один-много, много-один» 

«Составь слово из двух» 

«Добавь слово» Уточнение, обогащение и активизация 

словарного запаса. 

«Мяч бросай животных называй» 

«Кто чем занимается» 

«Горячий – холодный» 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста особое 

внимание обращается, кроме того, на наличие пособий и 

демонстрационных материалов по подготовке детей к обучению 

грамоте. Это могут быть: 

Классная подвижная азбука. 

Азбука в картинках. 

Дидактическая игра «Буква за буквой», 

Дидактическая игра «33 богатыря», 

Дидактическая игра «Умный телефон», 

Таблицы по обучению грамоте с рисунками. 

Звуковые линейки. 

Комплект наглядных пособий ―Обучение грамоте‖ 

Дидактический материал ―Ступеньки грамоты‖ 

Наглядно-дидактическое  пособие  для  детского  сада  

―Звучащее  

слово‖. 

Уголок уединен ия В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен 

быть островок тишины и спокойствия. В спальне также 

расположен «Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и 

хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и 

релаксации. Это уютное тихое место, около искусственной 

пальмы. Мягкие подушечки с различными животными, которым 

ребѐнок может поведать свои тайны, переживания. 

Музыкальные 

записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все это 

благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей. 

Уголок  

патриотического 

воспита ния 

Младший дошкольный возраст 

1. В уголке размещен материал по социально - нравственному 

воспитанию: 

 взрослые люди – родовые характеристики, профессии, действия, 

внешний вид - иллюстрации., тематические папки, 

дидактические игры; семья - подбор иллюстраций, тематических 

папок, изображающих семью, членов семьи в отдельности 

показывающих взаимоотношения членов семьи - заботливое 

отношение, совместные действия, семейный фотоальбом группы; 

 дом, в котором ты живешь, - фотографии, иллюстрации разных 

архитектурных строений, различающихся по размеру, внешнему 

виду, материалу, назначению; 

 ребенок и сверстники – подбор иллюстраций, тематические 

папки о детях - девочки, мальчики, игры детей, дети в разных 
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ситуациях, дети трудятся, занимаются и т. д.;  

 - эмоциональные состояния- тематические папки, иллюстрации, 

иллюстрации, показывающие различные эмоциональные 

состояния взрослых и детей, пиктограммы; поведение детей – 

тематические папки, иллюстрации, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения детей в общественных 

местах, иллюстрации по типу» Хорошо - плохо»,» так можно 

делать, а так нельзя», этикет. 

 -Материал для знакомства детей с «малой родиной» ( детским 

садом, близлежащими улицами. родным городом) – 

фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, альбомов, 

тематических папок, различные макеты - группы, детского сада, 

улицы или микрорайона, на котором расположен детский сад. 

Упор делается на использование макетов. 

 -Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры – предметы старины, русские игрушки( различные 

куклы-закрутки из соломы, ткани разных видов, ниток, кожи и 

т. д.; куклы из деревянных чурбаков, обереги), предметы 

народного декоративно – прикладного искусства ( матрешки, 

дымковские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, 

вышивка. Работа по дереву и пр.) , куклы в национальных 

костюмах. 

- Художественная литература по фольклору ( песни, потешки, 

сказки и т. д.) 

Средний дошкольный возраст 

Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, 

мой город и его достопримечательности, знаменитые земляки, 

приобщение к истокам русской культуры. 

1. В уголке пополняется материал по социально-нравственному 

воспитанию: семейные праздники и традиции, художественная 

литература нравственной тематики 

2. Материал для знакомства детей с «малой родиной» - детским 

садом, близлежащими улицами, родным городом, его 

знаменитыми жителями, достопримечательностями города, его 

транспортом, архитектурой, профессиями, характерными для 

жителей города. Сравнение понятий «город - село». Это могут 

быть фотоматериалы, иллюстрации, альбомы, подбор открыток, 

тематических папок, различные макеты - группы, детского сада 

или микрорайона, в котором расположен детский сад. Могут 

быть представлены материалы об истории возникновения города. 

3. Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры – предметы старины, русские игрушки, предметы 

народного декоративно - прикладного искусства, различные 

макеты ( крестьянские избы, комнаты - горницы, крестьянского 

подворья), куклы в национальных костюмах, дидактические 

игры по теме. 

4. Художественная литература по фольклору – сказки, песенки, 

пословицы, поговорки и т. д. 

5. Элементы государственной символики – флаг, герб. 

6.Элементы областной символики – флаг, герб. 

7.Элементы муниципальной символики - флаг, герб города, 
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промышленных предприятий. .Материал для ознакомления с 

защитниками Отечества - подбор иллюстраций, тематические 

папки. 

Старший дошкольный возраст 

Основные направления работы - краеведение, ознакомление с 

родной страной, государственной символикой, историческим 

прошлым России, организации жизни детей по народному 

календарю 

1. Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги 

на тему « Герб моей семьи», «Генеалогическое дерево». 

2. Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, 

тематические папки на темы: «История возникновения города», 

«Промышленность города», «Наука, образование и 

культура», 

«Знаменитые земляки», « В годы Великой Отечественной 

войны», 

« Наше духовное наследие», « Достопримечательности», « 

Архитектура», « Спорт», подбор стихов о городе, карта города, 

символика города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, 

архитектурные сооружения города). 

3. Мой край – символика области, карта области, материал, 

знакомящий детей со славой и достижениями области (города 

области, чем знамениты, промышленность и сельское хозяйство). 

4. Родная страна – карта России ( хорошо, если это будет 

детская карта России, которая содержит необходимый материал. 

Рассказывающий о городах России (столица Родины, символика 

городов, чем знамениты, главные достопримечательности), 

природные зоны нашей страны, народы населяющие страну, 

промышленность и сельское хозяйство), символика ( герб, флаг, 

гимн, портрет президента) различные макеты ( 

достопримечательности городов, архитектура и т. п.) 

5. Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки 

на тему « Наши предки – славяне». « Богатыри земли русской». « 

Великая Отечественная война», « Война 1812 года», « 

Российская армия». Фотоматериал «Памятники воинской 

славы». Художественная литература и дидактические игры по 

теме: макеты ( древняя крепость, военная техника и т. п.) 

6. Приобщение к истокам русской народной культуры – 

иллюстрации и тематические папки по темам «Как жили люди на 

Руси», «Предметы старины», « Из истории русского народного 

костюма», «Народные праздники и гулянья, «Народный 

календарь», предметы старины, русские игрушки, предметы 

народного декоративно – прикладного искусства, различные 

макеты, куклы в национальных костюмах, дидактические игры 

по теме. 

7. Духовно – нравственное воспитание – материал, дающий 

детям первоначальное представление о православии ( это может 

быть подборка иллюстраций с изображением храмов и их 

архитектурных особенностей, подбор открыток на тему « 

Русская 

8. икона», макет храма, детская Библия). Художественная 
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литература по фольклору ( сказки, былины, предания) 

9. Великие соотечественники – портреты, художественная 

литература, рассказывающая о великих соотечественниках, 

прославлявших Россию. 

10. Наша планета земля – глобус, детская карта мира. 

Художественная литература, иллюстрации, тематические папки, 

рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их 

обычаях, традициях, профессиях, характерных для той или иной 

страны. 

Уголок 

музыкального 

воспитания 

2-я младшая группа: Альбомы с картинками к песням,

 выученным на музыкальных занятиях. Неозвученные 

игрушки: проигрыватель с пластинками, балалайки, скрипки, 

дудочки, гармошки.  

Игрушки-инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, 

металлофон, ритмические кубики.  

Фланелеграф,  фигурки для него (большие и маленькие 

животные, птицы, музыкальные инструменты, транспорт).  

Фонотека с записью детских песен. 

 Магнитофон и набор программных аудиозаписей;  

Музыкально - дидактические игры флажки, султанчики, 

платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 

листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального 

творчества (по сезонам); музыкальные картинки к песням. 

Образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки 

(петушок, котик, зайка и т. п.). атрибуты к музыкальным 

подвижным играм 

Средняя группа:  

Альбомы с картинками к песням, выученными на музыкальных 

занятиях в предыдущих группах.  

Рисунки детей, выполненные дома вместе с родителями к 

полюбившимся песням Неозвученный проигрыватель с 

пластинками, балалайки, скрипки, дудочки, гармошки, 

саксафоны  

Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, 

металлофон, ритмические кубики, колокольчики, маракасы, 

свистульки  

Фигурки для попевок, прибауток, что бы выкладывать с их 

помощью на фланелеграфе ритмические рисунки  

Фонотека с записью детских песен, выученных в данной 

возрастной группе, в предыдущих группах, разучиваемых в 

настоящее время  

Фланелеграф, фигурки для него Магнитофон Музыкально - 

дидактические игры книжки-малютки «Мы поем» (в них 

яркие иллюстрации к знакомым песенкам); музыкально-

дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В 

лесу», «Наш оркестр», «Цветик-семицветик", «Угадай 

колокольчик» и др.; 

 атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», 

«Курочка и петушок». «Зайцы и медведь», «Лѐтчики» и др. 

 ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. п., атрибуты 

к танцевальным импровизациям, но сезону. 
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Старшая группа 

 Фланелеграф, фишки (полоски длинные и короткие, кружочки 

большие и маленькие) Картинки для фланелеграфа 

• Музыкальная книжка 

• Альбомы с рисунками к песням 

• Рисунки детей к полюбившимся песням 

• Атрибуты к музыкальным сказкам для инсценирования 

Картинки для развития у детей поэтического и песенного 

творчества 

 Сюжетные картинки к поэтическим текстам и индивидуальные 

детские кассеты для записи детского творчества 

• Атрибуты для инсценирования песен, игрушечный микрофон 

• Фонотека с записью песен 

• Музыкально-дидактические игры 

 Неозвученный проигрыватель с пластинками, балалайки, 

скрипки, дудочки, гармошки, саксофоны 

 Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, 

ритмические кубики, колокольчики, маракасы, свистульки, 

кастаньеты, трещотки, триола, флейта, саксофон, ксилофон, баян, 

аккордеон, электроинструменты 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• портреты композиторов; 

музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное 

лото», «Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три 

поросенка», «Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», 

"Угадай, что звучит» и др.; 

• атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», 

«Кот и мыши» и др.); 

 атрибуты для детского танцевального творчества: элементы 

костюмов к знакомым народным танцам; 

 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, 

снежинки, цветы и т. д.). 

Подготовительная группа: 

 Фланелеграф, фишки (полоски длинные и короткие, кружочки 

большие и маленькие Картинки для фланелеграфа 

• Музыкальная книжка 

• Альбомы с рисунками к песням 

Рисунки детей к полюбившимся песням 

• Атрибуты к музыкальным сказкам для инсценирования 

 Картинки для развития у детей  поэтического и  песенного 

творчества 

 Сюжетные картинки к поэтическим текстам и индивидуальные 

детские кассеты для записи детского творчества 

• Атрибуты для инсценирования песен, игрушечный микрофон 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков 

• Музыкально-дидактические игры 

Неозвученный проигрыватель с пластинками, балалайки, 

скрипки, дудочки, гармошки, саксофоны 

 Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, 

ритмические кубики, колокольчики, маракасы, свистульки, 
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кастаньеты, трещотки, триола, флейта, саксофон, ксилофон, баян, 

аккордеон, электроинструменты 

• Портреты композиторов 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

 графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых 

изображены лица с разными эмоциональными настроениями) 

для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

 альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», 

"Народные инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

 музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три 

цветка», «Музыкальный зонтик». «Ритмическое лото», «Найди 

землянички», «Ритмические кубики», «Назови композитора». 

«Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики», и т. д. 

 атрибуты к подвижным играм (например: «Здравствуй, осень», 

«Космонавты» и т. п.). 

 атрибуты для детского танцевального творчества, элементы 

костюмов к знакомым народным танцам (косынки, веночки, 

шляпы) и атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону 

(листики, снежинки, цветы и т. д.); разноцветные перчатки, 

султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные 

ленточки, 

разноцветные перышки для музыкально-танцевальных 

импровизаций. 

Театральная 

деятель ность 

Младшая группа 

Фланелеграф. 

Различные виды театра: театр картинок («Три медведя», 

«Колобок», «Еж и медведь», «Заяц и гуси»), театр петрушек 

(«Кто сказал мяу?», «Курочка Ряба»), теневой театр («Лиса и 

заяц»), театр игрушки и «пальчиковый» театр для обыгрывания 

произведений малых форм фольклора. 

Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для 

разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок». 

Маленькая ширма для настольного театра. 

 Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее). Атрибуты в 

соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 

маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей 

 Для создания музыкального фона в процессе театрально- 

игровой деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, 

записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки — погремушки, бубен, барабан. 

 Наборы готовых игрушек или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра. 

 Для игр-драматизаций необходимы наборы и элементы 

костюмов, полумаски персонажей знакомых народных сказок, 

выполненные из бумаги, тонкого картона, папье-маше, 

прореженных или нетканых материалов; персонажи 
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литературных произведений или наборы персонажей  для театра 

бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или 

ребенка (перчаточные или пальчиковые), сделанные из легких 

материалов (пенопласта, папье-маше на каркасе), мелкого и 

среднего размера.  

Средняя группа 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски театральных персонажей. 

Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного 

театра. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных 

видах театра (плоскостной на фланелеграфе, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный). 

Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

Театр математики. 

Для создания музыкального фона в процессе театрально- 

игровой деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, 

записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки — погремушки, бубен, барабан. 

Старшая и подготовительная группы 

Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, 

ограждения, простейшие декорации, изготовленные детьми. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок. 

В группе имеется разные виды кукольного театра: театр 

картинок, пальчиковый, перчаточный, театр петрушек, театр 

марионеток, теневой театр фигур и масок, тростевые куклы, 

куклы с живой рукой. 

Для театрально-игровой деятельности имеются технические 

средства обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, 

записи звукошумовых эффектов, видео-фонотеки литературных 

произведений 

Уголок 

продуктивной 

деятельности 

Вторая младшая группа изобразительные материалы: гуашь, 

цветные карандаши, краски фломастеры, кисти, бумага; - 

народные игрушки (дымковская, филимоновская, матрешки); 

произведения, иллюстрации с фольклорными 

произведениями(Ю.Васнецова); - шаблоны, трафареты, 

силуэты народных игрушек и разных предметов; - 

скульптуры малых форм; - глина, пластилин, тесто, ватные 

полочки, дощечки для лепки. 

Средняя группа 

- изобразительные материалы и оборудование: гуашь, 

цветные- круглые, плоские клеевые), сангина, угольный и 

простой (графитный) карандаш, баночки для воды, салфетки, 

бумага белая и тонированная; цветная бумага разного вида 

(гофрированная бархатная и др.) -ножницы, баночки –

непроливайки, баночки для клея, клеѐнки. - произведения 

искусства а) книжная графика, б) народно-прикладное 

искусство (дымковские, филимоновские игрушки, городецкая 
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роспись), в) репродукции произведений живописи, г) скульптура 

малой формы; - шаблоны, трафареты, силуэты, штампы; - книги 

раскрасок; - пластилин, глина, тесто, стеки, дощечки для лепки. -

сыпучий и природный материал-ящик для творчества с бросовым 

материалом. -схемы для изготовления поделок. -вырезки из 

журналов. -полочка красоты, стенд и полочка для детских работ. 

Старшая группа 

- изобразительные материалы и оборудование: цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

фломастеры, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

простой (графитный) карандаш, 

Разнообразные кисти, баночки для воды, бумага белая и 

тонированная, салфетки; цветная бумага разного 

вида(гофрированная, бархатная и др.) –дидактические игры 

«Волшебный лоскуток», «Расколдуй картинку» и др. - 

произведения изобразительного искусства: а) книжная графика, 

б) народное декоративно-прикладное искусство (Городец, 

Полхов Майдан, Гжель; матрешки, бирюльки, богородская 

игрушка; фарфоровые и керамические изделия), 

в) репродукции произведений живописи, г) скульптура малой 

формы; 

- шаблоны, трафареты, силуэты, штампы, линейки; 

- книги раскрасок; 

- художественные альбомы; 

- альбомы – тетради; 

- пластилин, глина,тесто, дощечки для лепки, стеки, станок. 

-сыпучий и природный материал 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

-схемы для изготовления поделок. 

-вырезки из журналов. 

-полочка красоты, стенд и полочка для детских работ. 

Подготовительная группа 

изобразительные материалы и оборудование: гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, гелевая ручка, угольный карандаш, 

сангина, цветные мелки, фломастеры,цветные карандаши, 

простой (графитный) карандаш, разнообразные кисти, баночки 

для воды, салфетки, белая и тонированная бумага; цветная 

бумага разного вида(гофрированная, бархатная и др.) 

- произведения изобразительного искусства: 

а) книжные иллюстрации, 

б)народное декоративно-прикладное искусство (хохломская, 

жостовская, мезенская, гжельская, городецкая росписи), 

в) репродукции произведений живописи, г) скульптуры малой 

формы; 

- художественные альбомы; 

- таблицы со схематическим изображением предметов; альбомы – 

тетради; 

- слайды, художественные фотографии; 

- шаблоны, линейки, трафареты, силуэты; 

- книги раскрасок; 



206 

 

дидактические игры («Дорисуй», «Найди такой же», «Какого 

цвета?», «Радуга»); «Волшебный лоскуток», «Расколдуй 

картинку» и др. 

- пластилин, глина, тесто, стеки, дощечки для лепки, станок. 

-сыпучий и природный материал 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

-схемы для изготовления поделок. 

-вырезки из журналов. 

- -полочка красоты, стенд и полочка для детских работ. 

Уголок  

конструирования 

2 младшая группа 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали. Конструкторы типа «Лего». 

Нетрадиционный материал: картонные коробки разных 

размеров, оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные 

чурочки и контейнеры разных размеров с крышками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз 

и вагончики, лодка, самолет. 

Мягкие модули. 

Средняя группа 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий пластмассовый конструктор. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 

ферма (зоопарк). 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораб-

лики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.) 

Старшая группа 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персона- жей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 
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и животных, макеты деревьев и кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета- 

трансформер, железная дорога, луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Подготовительная группа 

• Крупный строительный конструктор. Средний строительный 

конструктор. 

• Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

• Конструкторы типа «Лего». 

• Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и кустарников). 

Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета- 

трансформер, железная дорога, луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль. 

Уголок 

«Сенсорики и 

математики» 

2 младшая группа 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

• Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках». 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

• Блоки Дьенеша. 

• Палочки Кюизенера. 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки- 

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4- 6 

частей). 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

Средняя группа 



208 

 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

• Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 

элементов). 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

• Блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера. 

• Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

• Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

• Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

• Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

• Счеты 

• Набор кубиков с цифрами. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

• Наборы моделей: деление на части. 

Старшая группа 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна. 

Занимательный и познавательный математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

• Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

• Наборы объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

• Счеты настольные. 

• Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 

(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

• Система наклонных плоскостей для шариков. 

Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические 
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с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). Весы рычажные 

равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

• Настольно-печатные игры. 

• Наборы моделей: деление на части (2-8). 

• Разнообразные дидактические игры. 

Подготовительная группа 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски 

и ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических задач. 

Занимательный и познавательный математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

• Рабочие тетради по математике. 

• Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. Наборы объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

• Счеты настольные. 

• Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 

(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические 

с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

• Настольно-печатные игры. 

• Наборы моделей: деление на части (2-16). 

Разнообразные дидактические игры. 

Уголок 

 сюжетно-ролевой 

игры 

Развивающие зоны младшей группы. 

1. Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и 



210 

 

средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки. 

3. Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 4.Коляска для кукол 

(3шт.). 

5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д. 

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, плащ-накидки и т.п. 

7.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

Развивающие зоны средней группы 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухон-ная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5. Кукольная коляска (2 шт.). 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отража-

ющих профессиональный труд людей: «Магазин»,

 «Боль-ница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», 

«Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», 

«На дачу» и т.д. 

7. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

каска, фуражка/бескозырка и др. 

8. Мягкие игрушки (средние и крупные). 

Развивающие зоны в старшей группе. 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 2.Набор для 

кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 5.Коляски для 

кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

Развивающие зоны в подготовительной группе 1.Кукольная 

мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 2.Набор для кухни: плита, 

мойка, стиральная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор  столовой посуды 

(средний) 
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4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).  

5. .Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.)  

8.Предметы-заместители.  

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин»,«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «По-

вара», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и  др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Автосервис»,«Морской порт», «Железнодорожная станция», 

«Пожарная станция», «Спасатели», «Банк» и др. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно- пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

 - Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них 

 - Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

 - Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Отдых. 
- Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

- Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

- Показывать театрализованные представления.  

- Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

- Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). 

 - Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники.  

- Приобщать детей к праздничной культуре. 
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- Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. 

 - Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

 - Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Отдых. 

 - Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:  слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д Развлечения. 

- Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений.  

- Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

- Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

 - Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. 

 - Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники.  

- Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

- Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

- Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  
- Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). 

 - Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

 - Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

- Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Отдых.  

- Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

- Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. 

- Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга.  

- Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. 
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- Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

- Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

- Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. 

 - Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).  

- Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. 

 - Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество.  

- Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.  

- Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет). 

Отдых. 

 - Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Развлечения.  

- Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

- Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

- Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники.  

- Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

 - Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

 - Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

 - Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. 

 - Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой.  

- Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. - 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

- Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. 



214 

 

 - Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

- Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

- Содействовать посещению художественно эстетических студий по интересам 

ребенка. В основе планирования культурно-досуговая деятельности лежит комплексно 

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 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 также 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.  

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, массовые 

мероприятия и праздники проводятся в группах. 

 

 3.4.Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание МБДОУ №46 города Невинномысска, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия»  квалификация «Учитель-логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), организатор, 

учитель-дефектолог,  наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

Педагоги МБДОУ имеют высшее образование педагогической направленности 

(80%) и среднее профессиональное образование педагогической направленности (20%). 

94% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории. Педагоги 

осваивают новые методики, технологии, составляют индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого воспитанника, обобщают и распространяют свой опыт на 

мероприятиях разного уровня:  

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

познавательному направлению развития;  

- проведение внутрисадовской логопедической недели;  
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- в течение года проведение курсов повышения квалификации для слушателей КПК 

по программам: «Специфика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи».  

Администрация создает условия для профессиональной поддержки педагогических 

кадров. Для новых педагогов предусмотрено основательное знакомство с адаптированной 

образовательной программой, которое охватывает вопросы взаимодействия с детьми и 

родителями, методы воспитания, соответствующие занятия. Регулярно проводиться 

обучение на рабочем месте (сотрудники участвуют в семинарах; для обучения 

приглашаются специалисты и используется дистанционное обучение). 

 Ежемесячно проводятся планерные совещания для педагогов, на которых 

обсуждаются текущие вопросы и формируете план работы образовательной деятельности 

на ближайший месяц. Раз в 3 года каждый педагог МБДОУ проходит курсы повышения 

квалификации не менее 72 часов. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО является достаточным и необходимым для осуществления ДОУ: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих  Программу. расходов на 

средства обучения, включая средства обучения необходимые   для   организации   

реализации   адаптированной   основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

-   иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Учредитель обеспечивает финансирование деятельности на основе распределения 

бюджетных ассигнований по смете для реализации Программы. 

На реализацию Программы учитываются следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении: 

необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 
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22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико- фонематическими нарушениями речи в 

количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 

направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в 

группе комбинированной направленности), педагога- психолога. 

необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной 

программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ 

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 

средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования ДОУ. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах ДОУ и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления ДОУ. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6 Материально-технические условия реализации образовательной 

программы ДОУ. 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ОВЗ 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

consultantplus://offline/ref=006E1784C64A7BA48B93DA604E98E4731009CFFCDDB3AD3E864A72F278C5EE901057C21D5D8EB5685E498B7242B4141DC639153B2A56EFBCE9u5N
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Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

В     ДОУ     предметно-пространственная     среда способствует всестороннему 

развитию дошкольников, но ее необходимо продолжать оснащать в соответствии с ФГОС 

ДО. В детском саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный залы,  

спортивная площадка на участке детского сада, система комплексного сопровождения 

(сбалансированное питание),  

Здание детского сада оборудовано современной пожарно- охранной сигнализацией 

и тревожной кнопкой, установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», 

подключены «Безопасный город». Территория по всему периметру ограждена забором, с 

2016г установлены камеры видеонаблюдения – 4шт. по всему периметру здания ДОУ. В 

каждой группе имеется зона для занятий с учителем- логопедом. Во всех возрастных 

группах имеется спальня. Все группы достаточно   обеспечены наглядными 

средствами обучения и оборудованием для организации обучения и воспитания детей.  

 

№п/п Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

1. Группы Сюжетно-ролевые игры  

• Самообслуживание 

 • Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая 

деятельность  

• Ознакомление с природой, 

Детская мебель для 

практической 

деятельности 

 • Книжный центр 

•Центр по 

изодеятельности 
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труд в природе  

Игрушки и игры, дидактический 

и раздаточный материал, 

детская художественная 

литература, доска для занятий, 

ширмы, плакаты 

 • Игровая мебель. 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Ателье», 

Библиотека», 

«Школа»  

•Экологический 

центр  

•Центр 

конструирования 

•Центр 

дидактических игр 

•Центр математики 

и логики  

•Театральный центр  

•Физкультурный 

центр 

2. Спальное помещение Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Профилактика плоскостопия и 

скалеотической осанки 

Спальная мебель  

•Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после 

сна:  

ребристая дорожка, 

массажные коврики 

и мячи, резиновые 

кольца, кубики и др 

3. Физкультурный зал Физкультурные занятия  

• Спортивные досуги  

• Развлечения, праздники 

 • Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Гимнастический 

спортивный 

комплекс 

«Геркулес» 

закреплен 

растяжкой к полу и 

потолку с 

добавлением 

дополнительных 

баклуш (у потолка и 

пола).  

Подвесные снаряды 

(канат, кольца, 

веревочная 

лестница) прочно 

укреплены и 

выдерживают вес 

более 30 кг. 

Шведская стенка 

для воспитанников 

младшего и 

старшего 
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дошкольного 

возраста закреплена 

жестким 

креплением к стене. 

Пролеты 

перекладины 

выдерживают вес 

более 30 кг. 

Спортивно-игравой 

набор Спортивный 

комплекс Горка 

Дорожка массажная 

Координационные 

дорожки 

Массажный модуль 

с гранулами Мат 

гимнастический 

Змейка-шагайка 

Игра «Городки» 

Игра «Кегли» 

Мяч массажный 

Мяч футбольный 

Мяч для прыжков 

Скамейки 

гимнастические 

Спортивный набор 

Спортивный уголок  

Сухой бассейн 

Тренажер для ног 

Физкультурный 

уголок  

Диск здоровья 

Обруч маленький 

Обруч большой 

Скакалки Массажер 

 Кольцо для 

баскетбола 

 Тир большой 

круглый Проворные 

мотальщики 

Колодки 

Гимнастические 

палки 

Гимнастический 

коврик 

4. Музыкальный зал • Занятия по музыкальному 

воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги 

 • Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

1.Фонограммы для 

музыкальных 

занятий и для 

утренников.  

2.Детские 

музыкальные 

инструменты: 
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• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Набор народных 

деревянных 

инструментов 

(трещотка, ложки, 

маракасы и др.) 

Металлофон Бубны 

Дудочки 

Колокольчики 

Ксилофон 

Музыкальные 

треугольники 

Кастаньеты Румбы 

Музыкальные 

молоточки  

3.Ширма для 

театрализованной 

деятельности  

4.Кукольный театр 

«Би-ба-бо», маски, 

атрибуты к танцам 

5.Детские костюмы 

для 

театрализованной 

деятельности 

 6.Взрослые 

костюмы (Дед 

Мороз, Снегурочка, 

скоморохи, Золотая 

Осень). 

7.Стулья детские, 

стул, столик, шкафы 

для музыкальных 

инструментов 

5. Кабинет учителя-

логопеда 

занятия по развитию речи 

 - индивидуальные занятия 

 -подгрупповые занятия 

 -консультации с родителями 

Оборудование:  

• Зеркало с лампой 

дополнительного 

освещения  

• Вата, ватные 

палочки, марлевые 

салфетки, 

одноразовые 

шпателя 

 • Спирт  

• Дыхательные 

тренажеры, 

игрушки, пособия 

для развития 

дыхания (свистки, 

свистульки, 

дудочки, воздушные 

шары, «Мыльные 

пузыри», соломинки 
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для коктейля и др.)  

•Материал для 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков (слоги, 

слова, 

словосочетания, 

предложения, 

потешки, 

скороговорки, 

тексты, словесные 

игры) 

 •Логопедические 

альбомы для 

обследования 

звукопроизношения, 

слоговой структуры 

речи, фонетико-

фонематичесокой 

стороны и 

грамматического 

строя речи 

 •Сюжетные и 

предметные 

картинки, серии 

сюжетных картинок 

•Алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы для 

описания игрушек, 

овощей, животных и 

др. предметов по 

всем лексическим 

темам Лото, домино 

и др. настольно-

печатные игры по 

изучаемым темам 

 •Небольшие 

игрушки, муляжи, 

счетный материал 

 •Предметные и 

сюжетные картинки 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков в словах, 

слогах, 

предложениях, 

текстах  

•Настольно-

печатные 

дидактические игры 

для формирования 

словаря и 
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грамматического 

строя речи  

•Раздаточный 

материал для 

фронтальной 

работы по 

формированию 

звукового и 

слогового анализа и 

синтеза  

•Настольно-

печатный материал 

для развития 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

слов, предложений  

•Разрезной и 

магнитный алфавит, 

алфавит на кубиках 

• Слоговые таблицы 

•Магнитные 

геометрические 

фигуры, 

геометрическое 

лото, домино 

 • Наборы игрушек 

для инсценировки 

сказок 

 •Кроссворды, 

ребусы, изографы 

 •Сенсорное 

развитие:  

• Звучащие игрушки 

(погремушки, 

пищалки, свистки, 

дудочки, 

колокольчики, 

бубен, звучащие 

мячики и др.) 

 •Звучащие 

игрушки-

заместители 

(маленькие 

коробочки с 

разными 

наполнителями – 

горохом, фасолью, 

камешками и т.п) 

 •Настольная ширма 

•Предметные 

картинки по темам  

•«Волшебный 
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мешочек»  

• Магнитная доска  

• Деревянная доска 

с цветными 

мелками  

• Восковые мелки 

 • Белая и цветная 

бумага для 

рисования, обои  

• Трафареты  

•«Пальчиковый 

бассейн» 

 •Занимательные 

игрушки для 

развития 

тактильных 

ощущений  

•Буквы-тактильные 

(нашитые пуговицы, 

наждачка и т.д.) 

6. Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми 

Выставки детского 

творчества  

• Фотовыставки  

•Наглядно-

информационный 

материал по ПДД 

 •Уголок 

«Безопасности» 

(светофор, 

дорожные знаки, 

машинки) 

 •Наглядно-

информационный 

материал по 

правилам пожарной 

безопасности 

 • Бизиборды 

7. «Зеленая зона» - 

территория ДОУ 

Прогулки, игровая 

деятельность, физкультура, 

досуги, праздники. 

самостоятельная двигательная 

активность: развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности; - воспитание 

экологической культуры. 

Участки для 

прогулок, цветник, 

огород, 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной деятельности в 

учреждении предполагает лексическую тему периода, которая реализуется в разных видах 

детской деятельности. 
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Комплексно-тематический план составляется на учебный год по месяцам 

совместными усилиями всех специалистов, работающими с детьми, на каждую 

возрастную группу и представляется в рабочих программах педагогов. 

При реализации комплексно-тематического планирования педагоги учитывают 

следующие дидактические принципы: 

  Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста 

Принцип последовательности 

Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно 

планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной деятельности. 

  Принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, что 

позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную информацию, 

пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт. 

Принцип наглядности. 

Принцип возрастной адресности. 

При планировании лексических тем учитывалось: 

  Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному принципу. 

Одной теме уделяется 1 неделя 

Формы реализации темы носят интегративный характер Отражение темы в 

развивающей среде группы 

Реализация темы через разные виды детской деятельности.   

 

Тематическое планирование лексического материала. 

Распределение лексических тем на весь учебный год 

(с 15 сентября по 14 мая). 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

 

Сентябрь  1 – 2  Первичное обследование воспитанников.  

Заполнение речевых карт. 

3 Осень  

4 Осень.  Деревья осенью 

Октябрь  1 Овощи. Огород  

2 Сад. Фрукты  

3 Продукты питания  

4 Лес. Грибы. Ягоды  

Ноябрь  1 Одежда 

2 Обувь  

3 Игрушки 

4 Посуда  

Декабрь  1 Зима. Зимующие птицы  

2 Домашние животные зимой  

3 Дикие животные зимой 

4 Новый год  

Январь  2 Мебель 

3 Транспорт 

4 Профессии на транспорте  

Февраль  1 Детский сад. Профессии  

2 Профессии. Швея  

3 Профессии на стройке  

4 Наша армия  
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Март  1 Весна 

2 Комнатные растения  

3 Рыбы  

4 Хлеб  

Апрель  1 Правила дорожного движения 

2 Космос 

3  Насекомые  

4 Цветы  

Май  2 Лето   

3 – 4  Обследование воспитанников учителем-

логопедом. Заполнение речевых карт. 

  

 3.8 Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за МБДОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и образовательных задач. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

позволяет достичь постановленных целей и задач, с учѐтом интеграции образовательных 

областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

строить образовательный процесс и учитывать специфику учреждения компенсирующего 

вида. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных 

моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 

В группах воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности 

взрослого и детей на неделю. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на 

неделю, индивидуальную каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется как 
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партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные 

виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 

мотивацию при организации детских видов деятельности для решения образовательных 

задач, а также поддерживают познавательную активность детей через создание целой 

системы интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого 

человека. 

Система основных видов непосредственно образовательной деятельности 

разработана в соответствии с максимально допустимым объемом недельной 

образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» (с изменениями и дополнениями). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (3-4 года) - 2 часа 30 мин., 

в средней группе (4-5 лет) – 3 часа 40 мин., 

в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов 50 минут, 

в подготовительной (6-7 лет) - 7 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей: 

в младшей группе (3-4 года) - не более 15 минут, 

в средней группе (4-5 лет) - не более 20 минут, 

               в старшей группе (5-6 лет) - не более 25 минут, 

               в подготовительной (6-7 лет) - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 

подготовительной 1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется в первой и во второй половине дня. 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приѐма пищи, отведено время для 

проведения специальных мероприятий (физкультминутки с элементами коррекции, 

коррекционные занятия с учителем-логопедом, индивидуальная работа с детьми 

воспитателя по рекомендациям учителя-логопеда во вторую половину дня, ежедневное 

чтение). Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная 

длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание, в которое включен второй завтрак. 

Режимы дня в разных возрастных группах компенсирующего вида разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 

скорректированы с учѐтом федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Режимы 
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дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой возрастной группы и 

имеют чѐткую ориентацию на возрастные особенности детей; опору на физиологические и 

психологические возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном 

соотношении чѐткого и подвижного распределения времени в режиме дня; наличие 

целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов: 

- на холодный период; 

- тѐплый период года; 

В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода при 

благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, 

увеличивается время для приѐма пищи и дневного сна. При организации воспитательно-

образовательного процесса планируется проведение игр- забав, досуги и праздники. 

 

Режим дня на холодный период 

 Старшая Подготовительная 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.55 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.50-12.00 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.40 15.30-15.55 

Организованная образовательная деятельность 15.40-16.05 15.55-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-17.00 16.25-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность на прогулке, 

уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 

*указана общая длительность, включая перерывы 

 

Режим дня на теплый период 

 Старшая  Подготовительная 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Прогулка: 

- организованная образовательная деятельность на 

прогулке (артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, игры, наблюдения, труд) 

- игры, самостоятельная деятельность на прогулке 

- питьё 

- игры, самостоятельная деятельность на прогулке 

9.00-12.30 

9.00-9.25 

9.25-10.20 

10.20-10.35 

10.35-12.30 

9.00-12.00 

9.00-9.40 

9.40-10.20 

10.20-10.35 

10.35-12.00 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка к ужину, ужин 15.20-15.40 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.40 15.30-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.40-16.55 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  

(игры, самостоятельная деятельность на прогулке, 

индивидуальная работа) 

16.55-19.00 16.30-17.00 
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Учебный план 

реализации непосредственной образовательной деятельности 

МБДОУ № 46 г. Невинномысска на 2023-2024учебный год 

(к адаптированной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 46 г. Невинномысска для детей с ТНР, 

группа  комбинированной направленности) 

 

Вид  

образовательно

й деятельности 

Количество часов 

В неделю В месяц В год 

Старшая группа Подготовите

льная к 

школе группа 

Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

2 2 8 8 72 72 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

2** 2** 4** 8** 36** 72** 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность В ходе 

режимных 

моментов и 

через 

интеграци

ю с 

другими 

образовате

льными 

областями 

1 В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

4 В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

36 
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Речевое развитие 

 учите

ль-

логоп

ед 

воспитате

ль 

учитель-

логопед 

воспит

атель 

учите

ль-

логоп

ед 

воспитател

ь 

учитель

-

логопед 

воспитат

ель 

учите

ль-

логоп

ед 

воспитател

ь 

учит

ель-

лого

пед 

воспита

тель 

Развитие 

речи 

2** 1 2 1 4** 4 8 4 36** 36 72 36 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

2 1 2 2 4 4 8 8      36 36 72 72 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 2 8 8 72 72 

Лепка 1 1 4 4 36 36 

Аппликация 1 1 4 4 36 36 

Конструиров

ание 

Осуществляется через 

интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

1 Осуществляется  

через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

4 Осуществляется 

через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

36 

Музыка 2 2 8 8 72 72 

Физическое развитие 

Физическа

я культура 

2+1* 2+1* 8+4* 8+4* 72+36* 72+36* 

ИТОГО 15 18 60 72 360 648 

 

*- непосредственно образовательная деятельность вынесена на прогулку 

**- непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром для детей с ТНР включена в работу учителя-

логопеда 
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3.9. Календарный план воспитательной работы 

Все мероприятия проводиться с учетом Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников. 

Направление «Духовно-нравственное», «Эстетическое» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительныйвозрас

т 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

Все работы хороши 

 День знаний День знаний День знаний День знаний День знаний День знаний 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

 День учителя День учителя День учителя День учителя День учителя День учителя 

День отца в России День отца в 

России 

День отца в России День отца в России День отца в России День отца в России 

Международный 

день анимации 

Международный 

день анимации 

Международный 

день анимации 

Международный 

день анимации 

Международный 

день анимации 

Международный 

день анимации 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за  

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Сбербанк В кафе 

 Международный 

день художника  

Международный 

день художника  

Международный 

день художника  

Международный 

день художника  

Международный 

день художника  

Международный 

день художника  
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 День добровольца 

(волонтера) в России 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

День добровольца 

(волонтера) в России 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия –

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературнаягостин

ая 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

Развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота»- 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

 

«Каллейдоскоппрофе

ссий» 

«Кем стать?» 

Театрализованнаядея

тельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематическиемеропр

иятия 

Музыкальноеразв

лечение 

«День труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С.Михалков«А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э.Успенский «25 

Профессий Маши Филипенко», В.Маяковский «Кем Быть?», И.Крылов«Стрекоза и муравей», К.Чуковский«Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья»сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство 

«Ставрополье» 

Туристическое 

агентство 

«Ставрополье» 
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Июль Трудовые поручения Поливаемцветник Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивнаядеятел

ьность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука  

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

«Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст     Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

День Бородинского 

сражения 

День Бородинского 

сражения 

День Бородинского 

сражения 

День Бородинского 

сражения 

День Бородинского 

сражения 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья –

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

–дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

Игра-путешествие 

по родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Международный день 

пожилых людей 

Международный день 

пожилых людей 

Международный день 

пожилых людей 

Международный день 

пожилых людей 

Международный 

день пожилых людей 

Мой город–

Невинномысск 

 

Народные игры, 

фольклор. Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город–Невинномысск 

 

Народные игры, фольклор. 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка»» 

Мой город–

Невинномысск 

 

Народные игры, 

фольклор. Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

Достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

Фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному Дню 

пожилого человека. 

«Великие люди в 

истории родного 

города». 

Оформление 

Фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

К Международному 

Дню пожилого 

человека. 
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Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и не 

победимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и не победимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и не 

победимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

День сотрудника 

внутренних дел 

Российской 

День сотрудника 

внутренних дел Российской 

День сотрудника 

внутренних дел 

Российской 

День сотрудника 

внутренних дел 

Российской 

День сотрудника 

внутренних дел 

Российской 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

Фотографий «День матери» 

«Моя Родина–Россия» 

 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина –Россия» 

 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина –

Россия», «Сердце 

матери лучше 

солнца греет» 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Посещение«избы» 

«Как жили наши 

предки»Посещение 

«избы» 

День неизвестного 

солдата 

День неизвестного солдата День неизвестного 

солдата 

День неизвестного 

солдата 

День неизвестного 

солдата 

Международный день 

инвалидов 

Международный день 

инвалидов 

Международный день 

инвалидов 

Международный день 

инвалидов 

Международный 

день инвалидов 

День Героев Отечества День Героев Отечества День Героев Отечества День Героев Отечества День Героев 
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Отечества 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

Традиции русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, 

фольклор 

 День Конституции 

Российской Федерации  

День Конституции 

Российской Федерации  

День Конституции 

Российской Федерации  

День Конституции 

Российской Федерации  

День Конституции 

Российской 

Федерации  

Январь Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фото отчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фото выставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фото выставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

 Театрализованноепредс

тавление для детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформлениевыставк

и 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно–ролевая игра 

«Наш любимый 

детский сад»  

День российской науки 

 

 

Дидактическая игра 

«Юный академик» 

День российской науки 

 

Дидактическая игра 

«Юный академик» 

День российской науки 

 

Дидактическая игра 

«Юный академик» 

День российской 

науки 

 

Дидактическая игра 

«Юный академик» 
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Международный день 

родного языка  

Международный день 

родного языка  

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Международный день 

родного языка  

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Международный день 

родного языка  

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Международный 

день родного языка  

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Праздник «Мы–

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни. 

 Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома. 

 Стихи, песни 

Праздник8Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни. 

Праздник8Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамами 

бабушкам)  

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Дидактическая 

игра «Народные 

жемчужины» 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

 

Дидактическая 

игра «Народные 

жемчужины» 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Дидактическая 

игра «Народные 

жемчужины» 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Дидактическая 

игра «Народные 

жемчужины 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Дидактическая 

игра «Народные 

жемчужины» 

 Всемирный день театра 

 

Фестиваль творчества 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

 

Всемирный день театра 

 

Фестиваль творчества 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

 

Всемирный день театра 

 

Фестиваль творчества 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

 

Всемирный день театра 

 

Фестиваль творчества 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

 

Всемирный день 

театра 

 

Фестиваль 

творчества 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 
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«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай 

родной свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

Всемирный день Земли 

 

Тематические занятия 

Всемирный день Земли 

 

Тематические занятия 

Всемирный день Земли 

 

Тематические занятия 

Всемирный день Земли 

 

Тематические занятия 

Всемирный день 

Земли 

 

Тематические 

занятия 

День пожарной охраны 

 

Дидактические игры 

«Юные пожарные» 

День пожарной охраны 

 

Целевые экскурсии в 

пожарную часть 

День пожарной охраны 

 

Целевые экскурсии в 

пожарную часть 

День пожарной охраны 

 

Целевые экскурсии в 

пожарную часть 

День пожарной 

охраны 

 

Целевые экскурсии в 

пожарную часть 

Май Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» 

«Бессмертный полк» 

 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра –упражнение 

«Вежливое обращение 

к гостям» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра–упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы 

боевых действий»-

моделирование 

«Бессмертный полк» 

 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» -

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 



238 

 

День детских 

общественных 

организаций России  

День детских 

общественных организаций 

России  

День детских 

общественных 

организаций России  

День детских 

общественных 

организаций России  

День детских 

общественных 

организаций России  

День славянской 

письменности и 

культуры 

День славянской 

письменности и культуры 

День славянской 

письменности и 

культуры 

День славянской 

письменности и культуры 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

 Международный день 

защиты детей  

Международный день 

защиты детей  

Международный день 

защиты детей  

Международный день 

защиты детей  

Международный 

день защиты детей  

День эколога День эколога День эколога День эколога День эколога 

День русского языка, 

день рождения 

великого русского 

поэта Александра 

Сергеевича Пушкина 

(1799-1837) 

День русского языка, день 

рождения великого 

русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-

1837) 

День русского языка, 

день рождения 

великого русского 

поэта Александра 

Сергеевича Пушкина 

(1799-1837) 

День русского языка, день 

рождения великого 

русского поэта 

Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

День русского языка, 

день рождения 

великого русского 

поэта Александра 

Сергеевича Пушкина 

(1799-1837) 

 День памяти и скорби День памяти и скорби День памяти и скорби День памяти и скорби День памяти и 

скорби 

День медицинского 

работника 

День медицинского 

работника 

День медицинского 

работника 

День медицинского 

работника 

День медицинского 

работника 

Июль День семьи, любви и 

верности 

Праздник «Мама, папа, 

Я–наша дружная семья 

День семьи, любви и 

верности 

Праздник «Мама, папа, Я–

наша дружная семья 

День семьи, любви и 

верности 

Праздник «Мама, папа, 

Я–наша дружная семья 

День семьи, любви и 

верности 

Праздник «Мама, папа, Я–

наша дружная семья 

День семьи, любви и 

верности 

Праздник «Мама, 

папа, Я–наша 

дружная семья 

 День Военно-морского 

флота 

День Военно-морского 

флота 

День Военно-морского 

флота 

День Военно-морского 

флота 

День Военно-

морского флота 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 
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 День Воздушно-

десантных войск 

День Воздушно-десантных 

войск 

День Воздушно-

десантных войск 

День Воздушно-

десантных войск 

День Воздушно-

десантных войск 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

«Социальное», «Позновательное» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» Аппликация «Бабочки» НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные  выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош»,  «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», 

«Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков 

из природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,«Что было бы, если бы»,«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа«Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 
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Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 

нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 

воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая 

сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция« Покорми птиц» Акция «Покорми 

птиц» 

Февраль Наблюдение за 

птицами 

Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Экспериментировани

е со снегом и льдом 

 Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите 

лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!»(22мартаВсемирныйденьводы) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку–

в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку– в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку– в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа«Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), 

Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Эколого -оздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

Эколого-оздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

Эколого-

оздоровительный 

праздник. Развлечения 

на темы «Зоопарк», 

Эколого-

оздоровительный 

праздник. 

Развлечения на темы 
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животные» и др животные» и др «Наш огород», 

«Домашние животные» 

и др 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

 

 

 

                                                           

  «Физическое и оздоровительное» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительныйвозр

аст 

 Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Бесед а«Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение художественной литературы Г.Зайцев «Дружисводой», К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», З. 

Бялковская «Юля–чистюля»,З .Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка»,«Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 
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Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я-

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я-

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я-спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Доктор Айболит», Е.Шкловский« Как лечили мишку»,Т.Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно -нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение  с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А.Толстой «Буратино», С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты –

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

Деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 
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ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованнаядеятельность Инсценировка 

произведения   

С.Маршака «Кошкин 

дом» 

Инсценировка 

произведения 

С.Маршака 

«Кошкин дом» 

 Чтение художественной литературы: С.Маршак «Кошкин дом», Г.Цыферов«Жил был на свете слоненок», Л.Толстой «Пожарные 

собаки»,С. Михалков«Дядя Степа»,Е. Хоринская «Спичка -невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Чтение художественной литературы Г.Георгиев «Светофор», А.Северный «Светофор», О.Тарутин «Переход», С.Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 
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Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра

 «Чт

о где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное -

несъедобное» 

Беседа «Как вести себя 

на природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

Безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его команда Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности«Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 
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 3.10 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 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. 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). 

6 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 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) 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

8. 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) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10..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). 

 

3.11. Перечень литературных источников по коррекции речевых нарушений 

Направлени е 

развития 

Образовательные 

программы 

Возрастная 

группа 

Педагогические технологи и, 

методические разработки 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития речи у 

детей» 

Т.Б.Филичева, 

2 младшая .Н.В.Нищева Организация 

коррекционно-развивающей 

работы в младшей 

логопедической группе детского 

сада.-СПб.:ДЕТСТВО 

ПРЕСС,2004г. 

http://government.ru/docs/18312/
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Развитие 

артикуляционно- 

мимической 

мускулатуры 

 

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, 

 - 

В.В.Гербова. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 

М.,1981 

 

Развитие психических 

функций  

А.В.Лагутина, 

Москва., 

просвещение,2009г. 

 С.А.Миронова Развитие речи 

Дошкольников на 

логопедических 

занятиях,М.1991г 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Нищева Н.В. 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности с 

ТНР (ОНР) с 3-7 лет, 

СПБ.,ОО 

«Издательство» 

«Детство-

пресс»,2015г. 

  Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, 

 

Т.Б.Филичева. Преодоление 

общего недоразвития речи 

дошкольников, М.1990 

Формирование 

фонематических 

процессов. 

  .А.М.Бородич. 

Методикаразвития речи детей 

.М. Просвещенин, 19974г. 

 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

  Т.Б.Филичева,Н.А.Чевелѐва,Г. 

В.Чиркина. Основы логопедии. 

М.Просвещение. 

    

Развитие эмоций, 

обучение детей 

выразительным 

движениям. 

 

Развитие 

способностей к 

осознанию себя и 

своих возможностей. 

 

Развитие умения 

разрешать 

конфликты, умения 

соглашаться, 

планировать свои 

действия. 

 

Диагностика и 

развитие психических 

процессов, в том 

числе готовности к 

  В.А.Ковшиков.Экспрессивная 

алалия.Л.1985г. 

 

Н.Н.Кузьмина, В.И. 

Рождественска. Воспитание речи  

у детей моторной алалией 
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школьному 

обучению. 

  Средняя 1.И.Н.Лебедева.Развитте связной 

речи дошкольного обучения 

рассказыванию по картинке. 

СПб, ЦДК, проф. Л.Б.Баряевой, 

2009г. 

 

В.ПГлухов. Формирование 

связной речи детей дошкольного 

возрвста с общим недоразвитие 

речи.  

 

Л.Н. Смиронова. Логопедия в 

детском саду. Занятия с детьми 

4-5 лет с ОНР. Пособие для 

логопедов и дефектологов, 

воспитателей. М.Мозаика 

Синтез, 2004г. 

 

Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. 

Младшая логопедическая группа: 

дошкольная тетрадь. 

 

В.в.гербовп. Занятия по 

развитию речи в средней группе 

детского сада. 

 

Е.И. Тихеева. Развитие речи 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

З.М.Богуславская, 

Е.О.Смиронова. Развивающие 

игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Старшая и 

подготовитель

ная 

 О.С. Гомзяк. Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей 

логогруппе. 

 

О.С.Гомзяк. Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи  в 

подготовительной к школе 

логогруппе. 

 

Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР 
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Ткаченко Т.А. Учим говорить 

правильно. Система коррекции 

ОНР у детей 5 лет. Пособие для 

воспитателей, логопедов, 

дефектологов. 

  

3.12.Программно-методическое обеспечение реализации Программы. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». ФГОС 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Мозаика- 

Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. 

ФГОС 

дидактический материал Мозаика- 

Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 

3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. 

ФГОС 

Бывшева А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. 

ФГОС 

дидактический материал Мозаика- 

Синтез 

2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-

7 лет. Многозначные слова. ФГОС 

дидактический материал Мозаика- 

Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. 

ФГОС 

дидактический материал Мозаика- 

Синтез 

2013 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. Один- много. ФГОС 

дидактический материал Мозаика- 

Синтез 

2013 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

дидактический 

материал 

Мозаика- 

Синтез 

2014 

Словообразование. ФГОС    

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-

7лет. Ударение. ФГОС 

дидактический материал Мозаика- 

Синтез 

2013 

Детское художественное творчество. ФГОС 

 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2015 

Диагностика психического развития ребенка 

 

Галигузова Л.Н. Мозаика- 

Синтез 

2013 

Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет 

 

Теплюк С.Н. Мозаика- 

Синтез 

2013 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 

лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2014 



249 

 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Индивидуальная психологическая  диагностика 

дошкольника. Для занятий  с  детьми 5-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Информационно- коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 

Комарова Т. С. Мозаика- 

Синтез 

2013 

Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Конструирование из  строительного материала. 

Старшая группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. ФГОС 

 

Дыбина О.В. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и 

Социальным окружением. Средняя группа. 

ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. ФГОС 

 

Соломенникова О.А. Мозаика- 

Синтез 

2015 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Первая младшая группа. ФГОС 

 

Соломенникова О.А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. ФГОС 

 

Соломенникова О.А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика- 

Синтез 

2015 
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Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников. Дл я  занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Практический психолог в детском саду. ФГОС 

 

Веракса А.Н. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Примерное комплексно- тематическое 

планирование к 

программе "От рождения до школы". Втора я 

младшая группа 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2013 

Проектная  деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС 

 

Веракса Н.Е. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе 

детского сада 

Губанова Н.Ф. Мозаика- 

Синтез 

2012 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС 

 

Крашенинников Е.Е. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Развитие познавательных 

Способностей дошкольников. Для работы с 

детьми 4-7 лет 

Крашенинников Е. Е. Мозаика- 

Синтез 

2012 

Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Ребенок третьего года жизни. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

под редакцией Теплюк С.Н. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Методическое пособие. ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС 

Степаненкова Э.Я. Мозаика- 

Синтез 

2014 

CD-ROM. Физическая культура в детском саду 

(для работы с детьми 5-6 лет). Старшая группа. 

Методическое пособие. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. ФГОС 

 

Пензулаева Л.И. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

 

Пензулаева Л.И. Мозаика- 

Синтез 

2014 
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Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего 

возраста. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика- 

Синтез 

2014 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Петрова В.И. Мозаика- 

Синтез 

2015 

 

Театральная деятельность 

Направление развития Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки 

Театральная деятельность "От рождения до школы". 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования (пилотный 

вариант) под ред. 

 Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова,  

М.А. Васильева, М.: 

"Мозаика - Синтез", 

2014; 

 Маханѐва Н.Д. Театрализованные занятия в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – 

М.: Рольф. 

Чурилова Э.Г. Методика и организация 

театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – 

М.: ВЛАДОС,2001 

 Караманенко Т.Н. Кукольный театр – 

дошкольникам. – М., 1981. 

 Трифонова Н.М. Кукольный театр своими 

руками. – М.: Рольф, 2001. 

 Программа      воспитания       и 

обучения в детском саду / под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербово 

Сенсорное воспитание 

Направление развития Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки 

Сенсорное развитие "От рождения до 

школы". Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования (пилотный 

1Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., 

Яворовская Т.В. Сенсорная комната – 

волшебный мир здоровья: Учебно- 

методическое пособие / Под ред. Л.Б. 

Баряевой. – СПб.: НОУ СОЮЗ. 
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вариант) под ред.   

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева,  

М.: "Мозаика - Синтез", 

2014; 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. 

Практикум по креативной терапии. СПб.: 

Речь, 2001 

Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки. — М., 

1993. 

Деннисон П., Деннисон Г. Гимнастика ума. 

— М., 1993. 

Семенович А.В. Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в детском 

возрасте. — М., 2002. 

Сенсорная комната - волшебный мир 

здоровья. Учебно-методическое пособие под 

общей редакцией В.Л. Жевнерова. – 

М.2003. 

 Брусиловский Л.С. Музыкотерапия, в кн.: 

Руководство по психотерапии, Ташкент, 

1979. 

  

Хватова М.В. Влияние пролонгированного 

музыкального воздействия на развитие 

функций мозга ребѐнка. Автореферат, - 

Тамбов, 1996. 

Сенсорные комнаты «Снузлин» (сборник 

статей и методические рекомендации. - М.: 

ООО Фирма 

―Вариант‖, 2001. 

Чистякова М.И. Психогимнастика.     —     

М.,     1995. 

«Игротренинги с использованием 

сенсорных модулей» автор- составитель 

М.В. Янчук 2013г;  

12.«Формирование позитивных 

взаимоотношений»  автор- составитель 

Е.В. Коробицына 2009г; 13.«Сенсорная 

комната в ДОУ» Г.Г.Колос; 

14.«Как научить детей сотрудничать? 

Психологические игры и упражнения» 

К.Фопель 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 

4.1.Краткая презентация Программы 

Целью реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – АОП, Программа) детей с тяжелым нарушением речи (далее - 

ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №46» города Невинномысска (далее - ДОО) является 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа: 

- содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 
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-  способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования; 

- обеспечивает развитие способностей каждого ребенка; 

- обеспечивает 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания адаптированной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
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областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

    - 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); 

- театральная деятельность; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

- сенсорное воспитание. 

Содержательный раздел Программы включает особенностей взаимодействия с 

семьями воспитанников, описание содержания коррекционной работы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, систему работы учителя-логопеда, а также 

система психологической помощи ДОУ. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: кадровых, 

материально-технических; особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды; особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

В соответствии с ФГОС ДО часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в каждом из разделов адаптированной основной 

образовательной программы, в целевом разделе рассматриваются актуальность, цели и 

задачи выбранного направления деятельности детей, в содержательном разделе 

описывается содержание деятельности, а в организационном освещаются вопросы 

организации деятельности. В соответствии с Программой описание традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составляет не более 40% 

от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической и коррекционной 

диагностики (мониторинга) развития детей, а также качества реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 46 г.Невинномысска. Система оценивания качества 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №46 

г.Невинномысска направлена на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. Программа завершается описанием перспектив работы по ее 
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совершенствованию и развитию. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Разработана в соответствии с: 

    -Комплексной образовательная программой дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с; 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программами, направленными на реализацию приоритетных направлений 

работы ДОУ: 

‒ -Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  Л. Л. 

Тимофеева, Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 — 160 с. 

 


	3.9. Календарный план воспитательной работы
	Все мероприятия проводиться с учетом Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников.

