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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа подготовительной к школе группы комбинированной направлен-

ности (далее – Программа) разработана в соответствии с основной образовательной про-

граммой дошкольного образования МБДОУ д/с № 38 «Успех», адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ д/с № 38 «Успех» и отражает особенности содержания и организации образо-

вательного процесса в подготовительной группе комбинированной направленности. 

 «Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах комбинированной 

направленности ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей дея-

тельности с детьми 6-8 лет. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недо-

статков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа составлена с учетом: 

1. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федераль-

ного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

2. Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020  № 28; 

3. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2; 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного образования»; 

5. «Вариативной примерной адаптированной основой образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В. Нищева. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы  

Цель реализации программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-
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вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Пре-

зидента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и националь-

но - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициати-

вы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в мак-

симальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов пе-

ревода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем боль-

ше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоцио-

нально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребен-

ка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 
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Цель и задачи реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интегра-

цию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических ка-

честв дошкольников, формирование у детей способности к усвоению элементарных языко-

вых закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого разви-

тия, профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных способ-

ностей детей в различных видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специ-

алистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и рече-

вого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совмест-

ную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя 

по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Задачи реализации программы: 

  Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы об-

щего образования: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

 уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи; 

 уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и адъективного словаря экс-

прессивной речи; 

 уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать обобщающие понятия; 

 совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи: 

 развивать фонематический слух и внимание; 

 вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и дифференциации звуков; 

 формировать слоговую структуру слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка: 

 формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох; 

 развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

 активизировать движения артикуляторного аппарата; 

 воспитывать умеренный темп речи; 

 развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 
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5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологиче-

скую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

            1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать пра-

во выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

                            2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание 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. 

            3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обо-

гащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное раз-

витие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ре-

бенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет разви-

вать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 
                        4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой 
тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-
тельность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
                        5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. 
                        6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-
бёнка через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в фор-
мах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, по-
знавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечи-
вающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 
                        7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-
мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 
детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в из-
меняющемся мире. 
                        8.    Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех об-

разовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента в 

процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изоли-

рованные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского разви-

тия. 
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Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психоло-

гии и педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С.Выготский). Развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым за-

дач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совмест-

ной со взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение 

ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н.Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, ко-

гда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б.Эльконин). Программа дошкольного образова-

ния должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А.В.Запорожец). Признание уникально-

сти дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемо-

го на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как само-

ценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребен-

ком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 

7.                 Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых усло-

вий развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициати-

вы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует следу-

ющие основные принципы и положения: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и ме-

тоды дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и воз-

растными особенностями; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - реша-

ет поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможно-

стей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ре-

бенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребен-

ка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
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• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образователь-

ного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной сре-

ды организации. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая зако-

номерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а дру-

гие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соот-

ветствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-

тели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, раз-

витию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотива-

ции, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

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

ра, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает вос-

питателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» вы-

ступают воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты и родители дошкольни-

ков подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режим-

ных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают уча-

стие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть ра-

боты по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установ-

лением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и ро-

дителей дошкольников.  

Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие прин-

ципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потреб-

ностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее — особые образовательные потребности), в том числе использование специ-

альных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифици-

рованной коррекции нарушений их развития; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенно-

стям детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

• принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

 совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психических функций. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май - воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август - летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ 

- русском. 

Образовательный процесс может осуществляться посредством применения дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально- 

культурные, демографические, климатические и др.) 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в до-

школьных группах. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с нацио-

нально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его досто-

примечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенно-
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сти региона: 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. 

 

Возрастные особенности развития детей. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситу-

ации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продав-

цу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового простран-

ства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок коман-

дует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомы-

ми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропор-

циональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-

риал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельно-

сти не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представле-

ний. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступ-

ны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-

ные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
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на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

жение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводя-

щими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширя-

ющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начина-

ют активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагатель-

ные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освое-

нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формирова-

нием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особен-

ностями психической деятельности. Тяжелые нарушения речи рассматривается как систем-

ное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

ТНР – сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и пер-

вично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас 

слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокуп-

ности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при тяжелом нарушениии речи у дошкольников может варьи-

роваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомо-

торных, высших психических функций, психической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Характеристика уровней речевого развития 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка ограничены, актив-

ный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многознач-

ность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначе-

ния разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 
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понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произно-

шение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры сло-

ва.  

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню речевого раз-

вития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреб-

лении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи-

тельными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значи-

тельно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предмет-

ный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

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

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выяв-

ляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформирован-

ных звуков).     

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития характеризу-

ется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблю-

даться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки сло-

вообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмма-

тизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-

сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при-

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначительными наруше-

ниями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой струк-

туры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконапол-

няемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фо-

немообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславлива-

ет своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют 

по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психиче-

ских функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного обра-

зования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходи-

мость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- нор-

мативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного об-

разования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость опреде-

ления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-

ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 



 

14 
 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представления-

ми из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок спосо-

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

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования.  

 

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

Направления и цели оценочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке.  

В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, он нужен для выявления 

тех способов, с помощью которых педагог может дать ребенку развиться, открыть какие-то 

способности, преодолеть проблемы.  

Педагог в своей работе должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены совре-

менные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества образования. 

Речь идет о смещении акцентов от объективного (тестового подхода) в сторону аутен-

тичной оценки. Традиции стандартизованного теста были направлены на определение у де-

тей различий, часто недостатков, в ходе решения специальных задач. Основным недостатком 

такого подхода является то, что искусственно созданные задания часто весьма далеки от по-

вседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможно-

сти дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения де-

тей. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строиться в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямо-

го наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в есте-

ственной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в образовательной дея-

тельности), а вне надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то аутентич-

ные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. 
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В-третьих, в случае тестовой оценки родители не всегда понимают смысл полученных 

данных, а поэтому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, в случае 

с аутентичной оценкой ответы им понятны. Родители становятся партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему сбо-

ра, анализа, хранения и накопления результатов педагогической диагностики, обеспечиваю-

щих непрерывность и своевременную корректировку образовательного процесса в отноше-

нии этого ребенка. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОУ 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в двух 

формах диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в психологиче-

ской и логопедической диагностике допускается только с письменного согласия его родите-

лей (законных представителей). 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий 

для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. Психологическая диагностика 

осуществляется квалифицированными специалистами (педагог-психолог). 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории и, в случае необходимости, профессиональная коррекция особенностей его раз-

вития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и про-

ведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

                        Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей яв-

ляются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- уровневость, 

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, педаго-

гов (непосредственно работающих с ребенком). 

Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его дина-

мику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельно-

сти дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в каче-

стве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка. 

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных педагогических ситуации, организуемых вос-

питателями и специалистами. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 
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наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• Коммуникаций со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• Игровой деятельности; 

• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• Художественной деятельности 

• Физического развития 

Индивидуальные карты развития детей составлены так, что позволяют отследить 

усвоение детьми программных образовательных задач, а также развитие личностных ка-

честв. 

                        По результатам педагогической, психологической, логопедической диагности-

ки составляются индивидуальные рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

                        Методологическая основа педагогической диагностики: 

- оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития строиться на основе наблюдений по критериям, разработанным с ис-

пользование программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, Э.М.Дорофеевой.  

- «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании» под ре-

дакцией Л.С. Вакуленко. 

- Диагностика физического развития детей проводится на основе программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, для оценки тем-

пов прироста показателей физических качеств используется формула, предложенная В.И 

Усачевым.  

- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по методическому посо-

бию Иншаковой О Б. «Альбом для логопеда» и Громовой О.Е. «Диагностика и развитие ре-

чи». 

Методологическая основа психологической диагностики: 

- «Эксперсс – диагностика в детском саду», Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, комплект материа-

лов для педагогов психологов детских дошкольных образовательных учреждений. Москва – 

2008, Генезис. 

- «Выбор в действии», Р.С. Немов. 

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка 

осуществляется заведующим, заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе 

посредством следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятель-

ности, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

Организация проведения оценки индивидуального развития. 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через отслеживание ди-

намики формирования и развития его личностных качеств в течение всего времени пребыва-

ния в ДОУ. 

Результаты педагогических наблюдений оформляются в личную карту развития ре-

бенка. Карта рассчитана на весь период обучения ребенка по программе. Фиксация данных 

организована таким образом, чтобы было возможно проследить динамику и тенденцию раз-

вития воспитанника. 
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Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются воспитателями и 

специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, учителем-логопедом, педагогом-

психологом) в единую форму и предоставляются заместителю заведующего по учебно-

воспитательной работе. В конце учебного года проводится сравнительный анализ результа-

тивности образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год. 

Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка:  

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе обеспечивает условия 

объективного проведения оценки индивидуального развития ребенка (минимизируя риски 

субъективных оценок): выбирают методики и параметры оценки результатов, консультируют 

педагогов, испытывающих сложности в проведении педагогической диагностики;  

- специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, музы-

кальный руководитель) своего направления развития личности воспитанников, педагог-

психолог – психологическую диагностику при необходимости, анализируют результаты, 

формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции; 

- воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, анализи-

руют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции. 

Оценка индивидуального развития осуществляется: 

- при поступлении ребенка в учреждение (в течение двух месяцев) и помогает опреде-

лить актуальный уровень развития ребенка; 

- в середине учебного года (в январе), отслеживаются промежуточные результаты 

развития; 

 - в конце учебного года (май) – в целях определения динамики, а также социаль-

ной ситуации его развития; 

 - в случаях письменного обращения родителей (законных представителей) ребен-

ка. 

Последовательность проведения мониторинга: 

 - наблюдение; 

 - анализ факторов, полученных из наблюдений, бесед с ребенком, родителями, 

анализ продуктов детской деятельности; 

 - заполнение журнала наблюдений индивидуального развития детей командой 

взрослых (воспитатели, узкие специалисты); 

 - анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

 - анализ эффективности педагогических действий; 

 - корректировка педагогических действий, планирование индивидуальной работы 

с детьми. 

Организация работы с результатами оценки индивидуального развития ребенка. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням пока-

зателей: 

 - показатель сформирован (достаточный уровень «+») — наблюдается в самостоя-

тельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; 

 - показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «0»)— про-

является неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его про-

явление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает 

аналогичные примеры; 

  - показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») — не проявляется ни в 

одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не 

в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

 Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

возрастной нормы развития. 

 Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном разви-

тии ребенка. 
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 Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом вы-

явленных проблем, а также при взаимодействии с семьёй по реализации Образовательной 

программы. 

Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на заседаниях 

ПМПк ДОУ для выработки индивидуальной траектории развития, разработки индивидуаль-

ных программ детей. 

Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в 

проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в целях принятия управленческих 

решений. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального раз-

вития детей являются: родители (законные представители) воспитанников, педагоги (непо-

средственно работающие с ребёнком). 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста хранятся у педагогов и в электрон-

ном виде в методическом кабинете.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самосто-

ятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

                        Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установ-

ленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 



 

19 
 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представле-

ния ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их по-

лу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

ной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать де-

тям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять раду-

ющие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эс-

тетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и роди-

телей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошколь-

ников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре-

делами).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событи-

ям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национально-

стей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и дру-

гих героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять уме-

ния детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обу-

ви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и разде-

ваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мок-

рые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоя-

тельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самосто-

ятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участ-

вовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреп-

лять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать уча-

сток к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обя-

занности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. При-

вивать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыва-

нию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгре-

банию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с по-

мощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значе-

нии их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города, края. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и ме-

сту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и раститель-

ного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Зна-

комить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающи-

ми и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движе-

ния. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 
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что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые пред-

меты). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять пра-

вила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необ-

ходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по пре-

одолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

  Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о про-

стейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-

ложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опы-

ты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Со-

вершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообраз-

ных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нор-

мативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять вни-

мание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствую-

щих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников иг-

ры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать пред-

ставления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представле-

ния о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; со-

здать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для обще-

ства, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Зем-

ли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и ува-

жать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отече-

ственных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (орга-

ны опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формиро-

вать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и поряд-

кового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
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предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное чис-

ло. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остат-

ка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отно-

шения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных ча-

стей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; пра-

вильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и спосо-

бах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ла-

донях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (дли-

ны, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере тре-

угольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб-

ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группи-

ровать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из не-

скольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один 

большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из 

двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному опи-

санию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фи-

гур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их ча-

стей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образ-

цам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ни-

же, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схе-

мы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентиру-

ясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

                        Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элемен-

тарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, позна-

комиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; со-

здать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

  Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять де-

тям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

                        Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значе-

ние для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине - 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполня-

ется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все вста-

ют, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять пред-

ставления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках.  

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Зем-

ли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

                         Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

                         Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обы-

чаи и традиции.  

                         Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе лич-

ности как достижении человечества. 

                        Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в котором живут дети. 

                        На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Ро-
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дине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

                     Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). 

                     Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

                    Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 
                    Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

                    Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление        с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черен-

ками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окру-

жающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающих-

ся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (му-

равьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, 

ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, кра-

пивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к род-

ному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Фор-

мировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение переда-

вать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы 

о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые ко-

роткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
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(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарни-

ках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится - в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустар-

ники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если вес-

ной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цве-

тут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к нена-

стью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 

«Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестоя-

ния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство обще-

ния. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в ка-

кие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материа-

лы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверст-

никами. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, си-

туацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоцио-

нально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.    Приучать детей к самостоя-

тельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведче-

ского словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
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языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосо-

четания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-

ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру рече-

вого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тек-

сты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамма-

тического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предло-

жений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная         литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведе-

ния; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки де-

тей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естествен-

ность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержа-

нию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказ-

кой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие». 

Приобщение     к искусству. 
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Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетиче-

ское отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искус-

ству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности лю-

дей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вы-

разительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-

рушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одина-

кового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особен-

ности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; форми-

ровать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т.п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно созда-

вать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (сов-

местно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному же-

ланию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обога-

щать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изоб-

ражения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обя-

зательность 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 усвоен-

ные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные сред-

ства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенство-

вать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действо-

вать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как от-

дельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить до-

полнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Рас-

ширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать со-

единять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по за-

вершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении ли-

нейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-

ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равно-

мерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получив-

шиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и от-

тенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-
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тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персико-

вый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Разви-

вать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприя-

тие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать разли-

чия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; пе-

редавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать фор-

мировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских про-

изведений (стихотворений, сказок, рассказов); 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 (горо-

децкая, 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 цвето-

вую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания обра-

зов 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 (птичка подняла крылыш-

ки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллек-

тивная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выра-

зительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные спо-

собы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины распи-

сывать 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 (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

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. 
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорож-

ка, закладка), 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. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пугови-

цу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фак-

туры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вы-

резать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, ко-

сточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, со-

здавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответ-

ствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие дета-

ли более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, маши-

ны, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифта-

ми.         Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словес-
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ной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоян-

ка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструк-

торах). 
 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкаль-

ным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в ка-

честве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на за-

данную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пье-

сы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответ-

ствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-

держание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музы-

кальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. 

п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-

ствовать 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 музы-

кальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремуш-

ках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений     о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного ин-

вентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разносто-

роннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумы-

вать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверст-

никами, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
 

2.1.6. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи. 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; форми-

рование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, дого-
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вариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выпол-

нение правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Вос-

питывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный матери-

ал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты     для игры в театр, деньги для поку-

пок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согла-

совывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспиты-

вать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разно-

образные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), коор-

динации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театра-

лизованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; рас-

пределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; от-

четливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, ми-

мика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театра-

лизованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству че-

рез просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, теат-

ральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами теат-

ральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участ-

ников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображе-

ния, познавательной активности. 

 

2.1.7. Региональный компонент. 

В практике нашего детского сада сложилась определенная система работы с до-

школьниками по реализации регионального компонента: 

- образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа; 



 

35 
 

- музейная педагогика. 

Специфика образовательной деятельности по данному направлению заключается в 

том, что она проходит не только в группе, но и в парке, на спортивной площадке, в библио-

теке и т.д. 

 Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по реализации регио-

нального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской суб-

культуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через игровую деятельность, включение в система-

тическую учебную деятельность в школе. 

Для реализации задач регионального компонента наш детский сад ставит такие цели: 

    - воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечи-

вают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме 

на примере национальных традиций и обычаев; 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

- формировать интерес к культурному наследию региона; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расши-

рении знаний по краеведению; 

Основные направления деятельности ДОУ: 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культур-

но-исторических ценностей; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод чело-

века и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, бе-

речь и охранять их; 

- обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского 

языка; 

- изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, ознакомле-

ние с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество став-

ропольских поэтов, композиторов, писателей и художников; 

- преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим. 

В работе по региональному компоненту мы используем следующие учебно – методи-

ческие пособия. 

1. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сбор-

ник 1, Сборник 2. Ставрополь 2010. 

2. Р.М.Литвинова. Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2002. 

Дети открывают для себя талантливых писателей, поэтов, художников Ставрополья. 

Их замечательные произведения заставляют восторгаться природой в картинках, необычай-

но звонкими, как ручей стихами, рассказами, которые побуждают к размышлениям, форми-

руют ряд вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – 

рождают волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть наставления, по-

могающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово голосу, который стар-

ше, чем камни». 

В разделе «Казаки на Ставрополье», детей знакомят с описанием обрядов и обычаев 

казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми. 
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Много внимания уделяется изучению флоры и фауны Ставрополья, также дети зна-

комятся с историей города, героями – защитниками, геральдикой, архитектурными памятни-

ками прошлого и современности. 

Задачи воспитания и обучения: 

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохра-

нить и приумножить богатство своей страны. 

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом и настоящем. 

Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, искус-

ством народов Ставропольского края. 

 

Образовательная 

область. Содержание образовательной деятельности. 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие. 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. 

Формирование представлений о том, что на Ставрополье живут люди 

разных национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с традиция-

ми и обычаями региона. 

Воспитание у детей организованности, дисциплинированности, 

уважения к старшим, заботливого отношения к малышам; умения и 

желания самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать поступки 

сверстников. 

На основе расширения знаний о Ставропольском крае воспитание 

патриотических чувств к родному краю и толерантного отношения к 

народам других национальностей. 

 Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада). 

Поощрение желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в разно-

образных видах трудовой деятельности, активных форм общения с 

детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о различных    

видах труда народов Ставропольского края, удовлетворяющих по-

требностей общества и государства. 

Поддерживание положительного отношения ребенка к собствен-

ному труду, его результату, труду взрослых и его результатам как к 

ценности. 

Ознакомление с географическим положением Ставропольского 

края. 

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД. 

Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для 

человека и окружающего мира    ситуациям. 

Познавательное раз-

витие. 

Формирование представлений о государстве (президент, прави-

тельство, армия, полиция), о символах России и Ставропольского края 

(флаг, герб, гимн). 

Закрепление представлений о столице Ставропольского края - 

Ставрополя, о государственных праздниках. 

Расширение представления о родном крае, его достопримечатель-

ностях, природе, выдающихся личностях (писатели, композиторы, ху-

дожники). 

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям разных 

национальностей. Расширение представления об образе жизни людей, 

населяющих Ставропольский край, их обычаях, традициях, фолькло-
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ре. 

Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур 

народов Ставропольского края. 

Речевое развитие. Обогащение словарного запаса детей словами, используемыми в 

повседневной, общественной жизни, применение слов и словосочета-

ний в различных ситуациях, во всех видах детской деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на осно-

ве освоения культурных языковых традиций.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов Ставропольского края. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, пра-

вильно оценивать поступки героев, различать жанровые особенности 

произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве народов Ставро-

польского края писателей и поэтов родного края, умений сравнивать, 

анализировать и обобщать.  

Художественно – 

эстетическое разви-

тие. 

Расширение представлений детей о народных промыслах (ювелир-

ное дело, вышивка). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых и новых (хохломская, жостовская и др.). 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством наро-

дов Ставропольского края. Закрепление умения при составлении де-

коративной композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки ис-

пользуя характерные элементы узора и цветовую гамму росписи того 

или иного народа. 

 Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инструменталь-

ной, оркестровой народной музыки, с народными инструментами сви-

рель гусли, волынка, скрипка, домбра, дудка, деревянные ложки. Изу-

чение произведений классиков национальной музыкальной культуры. 

Физическое разви-

тие. 

Усовершенствование знаний детей об организме человека, через 

устное народное творчество. Формирование и расширение знаний де-

тей о пользе лекарственных растений своего края в сохранении и 

укреплении собственного здоровья. Продолжение формирований 

умений и опыта здоровьесберегающих действий во время проведения 

досугов и национальных праздников. 

Ознакомление с подвижными русскими народными играми. Про-

должение учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры; находить, придумывать разные варианты подвижных 

игр. Воспитание нравственных и волевых качеств: выдержку, настой-

чивость, решительность, инициативность, смелость. 

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

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Формы работы по реализации программы. 

 

Образовательные 

области. 

Формы работы. 

 Старший дошкольный возраст. 

Физическое раз- • Образовательная деятельность. 
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витие. • Утренняя гимнастика. 

• Игра. 

• Беседа. 

• Рассказ. 

• Чтение. 

• Рассматривание. 

• Спортивные и физкультурные досуги. 

• Совместная деятельность взрослого и детей. 

• Проектная деятельность. 

• Проблемная ситуация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра. 

• Игра. 

• Чтение. 

• Беседа. 

• Наблюдение. 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия. 

• Проектная деятельность. 

• Праздник. 

• Совместные действия. 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность. 

• Экспериментирование. 

• Поручение и задание. 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

• Проектная деятельность. 

Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чтение. 

• Беседа. 

• Рассматривание. 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми. 

• Игра. 

• Проектная деятельность. 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми. 

• Сочинение загадок. 

• Проблемная ситуация. 

• Использование различных видов театра. 

Познавательное 

развитие. 
• Проектная деятельность. 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование. 

• Экспериментирование. 

• Развивающая игра. 
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• Наблюдение. 

• Проблемная ситуация. 

• Рассказ. 

• Беседа. 

• Экскурсии.  

• Моделирование.  

• Реализация проекта.  

• Игры с правилами.  

Художественное –

эстетическое 

развитие. 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, предметов для познаватель-

но-исследовательской деятельности.  

• Рассматривание эстетически 

         привлекательных предметов.  

• Игра. 

• Организация выставок. 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки. 

• Музыкально- дидактическая игра. 

• Совместное и индивидуальное 

                                 музыкальное исполнение. 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка. 

• Танец. 

• Творческое задание. 

• Музыкальная    сюжетная игра. 

 

Методы работы по реализации программы. 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний. 

Словес-

ный. 

Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, объяс-

нение, беседа. 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать информацию де-

тям. 

Нагляд-

ный. 

Под наглядными методами образо-

вания понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает информа-

цию, с помощью    наглядных посо-

бий и технических средств. Нагляд-

ные методы используются во взаимо-

связи со словесными и практически-

ми методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод демон-

страций. 

Метод иллюстраций предполагает по-

каз детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с пока-

зом мульфильмов, презентаций и др. 

Такое подразделение средств наглядно-

сти на иллюстративные и демонстраци-

онные является условным. Оно не ис-

ключает возможности отнесения от-

дельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демон-

страционных. В современных условиях 

особое внимание уделяется примене-

нию такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользова-

ния. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определен-
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ные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. зна-

чительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном    

процессе    при реализации ООП до-

школьного образования. 

Практи-

ческий. 

Практические методы обучения ос-

нованы на практической деятельно-

сти детей и формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после    знакомства детей    

с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.    Упражнения 

могут проводиться не только в органи-

зованной образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной деятельно-

сти. 

Методы по характеру образовательной    деятельности детей. 

Инфор-

мацион-

но-

рецеп-

тивный. 

Воспитатель сообщает    детям гото-

вую информацию, а они ее воспри-

нимают, осознают и фиксируют в па-

мяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при ис-

пользовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользо-

ваться полученными знаниями. 

Репро-

дуктив-

ный. 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя    заключает-

ся в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблем-

ное изло-

жение. 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требую-

щий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскры-

вая возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения про-

блемы, получая эталон научного мыш-

ления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных дей-

ствий. 

 

Частич-

но-

поиско-

вый. 

Суть его состоит в том, что воспита-

тель расчленяет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети осуществля-

ют отдельные шаги поиска ее реше-

ния. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследо-

ватель-

ский. 

Этот метод призван обеспечить твор-

ческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельно-

сти дети овладевают    методами позна-

ния, так формируется их опыт поиско-

во- исследовательской деятельности. 

Активные 

методы. 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучать-

ся на собственном опыте, приобре-

тать разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения предпола-

гают использование в образовательном 

процессе определенной последователь-

ности выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные мето-

ды должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образова-
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ния входят дидактические игры – спе-

циально разработанные игры, модели-

рующие реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

Метод 

экспери-

ментиро-

вания. 

Действенное изучение свойств пред-

метов, преобразование его свойств, 

структуры, действенным путем уста-

новления взаимосвязи с другими объ-

ектами, установление взаимозависи-

мости.  

 

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок мо-

жет наблюдать и познавать такие свой-

ства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в по-

вседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, аг-

регатное состояние воды и др.) Экспе-

риментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить круго-

зор, понять существующие взаимосвя-

зи. У детей развивается наблюдатель-

ность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопо-

ставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Модели-

рование. 

Моделирование - процесс создания 

модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование 

имеющейся модели. В ней в отличие 

от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число 

раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить    образова-

тельное содержание. В основе модели-

рования лежит процесс замещения ре-

альных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

Средства реализации программы. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материаль-

ных и идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, иллюстратив-

ный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,    карты, модели, картины и 

др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактиче-
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ский материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности и разных видов  

культурных практик. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных  

моментов. 

Культурные игровые практики как организованная основа 

 образовательной деятельности. 

 

Сюрпризные игро-

вые моменты – пере-

ходы от одного ре-

жимного процесса к 

другому. 

Игры – наблюдения. 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

 

Индивидуальная. 

Игры по выбору. 

Групповая. 

Игры рядом. 

Игры по инициативе 

детей. 

Игры – «предпочте-

ния». 

Игры – «события» 

Игры – «сотворче-

ства» 

Образовательная деятельность детей с взрослыми. 

Прямое руководство 

игрой. 

Игра – беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра – занятие. 

Игра - драматизация. 

Игра - эксперименти-

рование. 

Игра - моделирова-

ние. 

Косвенное руководство игрой. 

Через предметную 

игровую среду. 

Проблемные ситуа-

ции. 

Игры – путешествия. 

Игры – развлечения. 

Игры – аттракционы. 

Через сверстников. 

Совместные игровые 

действия. 

Игра – диалог. 

Игра – тренинг. 

Режиссерские игры. 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей. 

Индивидуальная. Групповая. Межгрупповая. 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры. 

Игры на установле-

ние детско - роди-

тельских отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры. 

Игры – конкурсы. 

Неделя игры и иг-

рушки в детском са-

ду. 

Игровые досуги и 

праздники. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ре-

бенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокуль-

турных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая содер-

жание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с деть-

ми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  
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- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельно-

сти, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успеш-

ность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

- Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих гра-

мотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных аль-

тернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий спо-

собности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов програм-

мы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслежи-

вания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (эко-

логическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей соци-

альной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личност-

ный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах констру-

ирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (иг-

ровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отно-

шение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творче-

ские способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, пробле-

мами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствую-

щую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в по-

зицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требую-

щих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирова-

ния, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не яв-

ляются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворче-

ства). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизован-

ность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, со-

переживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлека-
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тельной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориен-

тированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятель-

ности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспита-

ния; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного инди-

видуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциа-

ла). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда уголков, которая спо-

собствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развива-

ющей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликт-

ность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; по-

ложительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Технологии проектной деятельности. 

Творческий этап характерен для детей шести-восьми лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для само-

стоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

             Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материа-

лов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), состав-

ляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

             - анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разре-

шить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необыч-

ное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привыч-
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ным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно прове-

сти исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-

дования от проектирования состоит в том, что исследование - процесс-бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-

несет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реали-

зующий проект, решает реальную проблему). 

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем прово-

дится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются 

со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Не-

которые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная фор-

мулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а ис-

следователя - права импровизировать. 

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не под-

твержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возмож-

ность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: поду-

мать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы - это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения. 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней по-

требности, в данном случае на потребности в познании); 

             - опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвое-

ния свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

             - формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными факта-

ми, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобще-

ния (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опыт-

ной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
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- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логи-

ку, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными ис-

ходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данны-

ми, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты-

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, вос-

хищение; 

             - четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ре-

бенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их пред-

ложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотруд-

ничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение ориги-

нальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих от-

крытий. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррек-

ции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способ-

ствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для оказания своевременной помощи детям с нарушениями в развитии устной речи в 

ДОУ  

организованы группы комбинированной направленности, работу в которых ведут воспитатели и 

учителя-логопеды. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- осуществление диагностики речевого развития; 

- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации  

речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а также индивидуально-личност- 

ных особенностей ребенка; 

- оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного  

возраста с различными формами речевой патологии; 

- оказание консультативной помощи в осуществлении коррекционной работы с детьми     

педагогическим работникам образовательного учреждения и родителям (законным предста- 
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вителям) воспитанников, пропаганда среди них логопедических знаний; 

- предупреждение нарушений письменной речи; 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи. 

Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса 

Средства обучения представляют собой целесообразно организованные методические 

пути для решения тех или иных образовательных задач. 

К средствам обучения относятся: живое слово педагога; виды искусства; наглядные 

пособия; технические средства обучения; собственная деятельность детей; педагогические 

ситуации; природная среда; окружающая обстановка. 

Средства обучения в коррекционно-образовательном процессе должны соответство-

вать процессам специального образования. Эффективность использования того или иного 

средства обучения зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. 

Функции средств обучения: компенсаторная; адаптивная; информативная; интегра-

тивная; инструментальная. 

Слово педагога - важнейшее средство обучения и воспитания детей с особыми обра-

зовательными потребностями, основной инструмент воспитывающего и обучающего воздей-

ствия на ребёнка для его личностного, интеллектуального и деятельностного развития. 

Музыка, живопись, декоративно-прикладное искусство — эффективные средства 

обеспечения коррекционно-образовательного процесса в специальном образовании. 

Направления в применении различных видов искусства в коррекционно-

педагогическом процессе (по Т.И. Галишниковой): психофизиологическое — коррекция 

психосоматических нарушений; психотерапевтическое — воздействие на когнитивную и 

эмоционально-волевую сферы; регулятивная, коммуникативная функции; социально-

педагогическое — развитие эстетических потребностей, расширение общего и художествен-

ного кругозора, активизация потенциальных возможностей ребенка в практической художе-

ственной деятельности и творчестве. 

Функцию средства обучения выполняет собственная художественная деятельность 

детей:  

• художественно-речевая;  

• театрализованно-игровая и др. 

Это помогает: развитию речи, общения; познанию прекрасного; раскрытию творче-

ского потенциала личности. 

В специальном обучении особую роль играют средства наглядности: 

• реальные объекты (предметы, явления, процессы); 

• их изображения, с помощью которых можно сделать понятным для ребёнка собы-

тие, явление, процессы, не доступные непосредственному наблюдению; 

• модели изучаемых объектов и явлений. 

Дидактический материал, который активно используется в процессе, делится: на 

предметный, изобразительный, словесный. 

Дидактический материал должен быть составлен и подобран таким образом, чтобы 

наиболее полно соответствовать индивидуальным особенностям каждого ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Средства словесной наглядности (записи на доске, словарики, схемы речевых вы-

сказываний и т. п.) способствуют речевому развитию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Использование в коррекционно-образовательном процессе моделирования значитель-

но обогащает сенсорный опыт детей. Педагог должен творчески применять наглядные сред-

ства сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала и 

конкретным условиям обучения. 

Технические средства обучения (ТСО) — необходимый, обязательный компонент 

коррекционно-образовательного процесса 
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ТСО включают приборы и устройства, служащие для повышения эффективности и 

качества обучения: 

• визуальные - диафильмы, диапроекционная аппаратура; 

• аудиовизуальные - видеозаписи, кинофильмы, телепередачи, кино-, видео- и телеви-

зионная аппаратура; 

•    автоматические - компьютерная техника и материалы. 

В современных условиях перспективным средством обеспечения специального обра-

зовательного процесса является компьютер, с помощью которого можно осуществлять диа-

гностику, коррекцию и обучение детей с отклонениями в развитии. 

Содержание коррекционной работы определяется видом нарушений у ребёнка. 

Формы организации работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи: 

Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных     упражне-

ний, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 

дислалии, дизартрии.    Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребен-

ка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негати-

визм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);  

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• Развитие артикуляционной моторики. 

• Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 

• Развитие речевого дыхания и голосообразования. 

• Постановка отсутствующих или искажённых звуков. 

• Автоматизация и дифференциация звуков. 

Подгрупповые (микрогруппы). Для занятий в микрогруппах объединяются дети, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.     

Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Со-

став подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимо-

сти от динамики достижений в коррекции произношения. 

Цель и содержание занятий: 

Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных логопедом звуков 

в различных фонетических условиях. Организуются они для 2-3 детей, имеющих однотип-

ные нарушения звуковой стороны речи. Занятия в микрогруппе (2-3 человека) проводятся по 

мере необходимости. 

На данных занятиях осуществляется: 

• Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

• Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

• Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов. 

• Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков. 

• Закрепление грамматических категорий. 

• Развитие связной речи. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда. 

 

Участники коррекционной работы. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников-сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ре-

бенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Про-

граммой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерп-

нут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 

августа 2018 года. 

Основные формы взаимодействия с семьёй. 

1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых две-

рей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление ин-

формационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

 

Специалисты 
Ведущие функции 

Учитель- логопед Всестороннее изучение речевого развития детей, проведение индивиду-

ально-групповых занятий с детьми, имеющими речевые нарушения. Ока-

зание методической помощи воспитателям по преодолению не резко вы-

раженных нарушений речи у детей. Решение коррекционно-развивающих 

задач на основе динамического наблюдения за продвижением каждого 

ребёнка и диагностических данных. Осуществление преемственности в    

работе с воспитателями, психологом и другими субъектами сопровожде-

ния ребёнка. Взаимосвязь с родителями. Осуществление преемственности 

в работе со школой. 

Педагог-психолог Углублённое изучение особенностей интеллектуального развития детей, 

личностных и поведенческих реакций; проведение групповых и индиви-

дуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных воз-

можностей ребёнка; оказание методической помощи    воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребёнка. 

Воспитатель Проведение занятий в соответствии с программой дошкольного воспита-

ния, осуществление коррекционной направленности педагогического про-

цесса и дифференцированного воспитания детей с учётом их физических, 

психических и возрастных особенностей. 

Музыкальный 

 руководитель 

Организация работы по музыкальному воспитанию детей с учётом их ин-

дивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте 

с воспитателями, логопедами (занятия по логоритмике). Создание поло-

жительной эмоциональной атмосферы в детском учреждении. 

Заместитель  

заведующего по УВР 

Обеспечение программного и учебно-методического оснащения образова-

тельного учреждения с учётом дифференцированного подхода к детям; 

оказание методической помощи воспитателям, обеспечение общего руко-

водства коррекционно-педагогической работой коллектива; осуществле-

ние преемственности в работе    воспитателей, логопеда, психолога, семьи 

и школы; организация проверки и систематического обсуждения эффек-

тивности работы. 

 

Заведующий ДОУ 
Руководство всей деятельностью ДОУ, координация усилий субъектов по 

созданию коррекционно-развивающих условий. 
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на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, оформление фоторепорта-

жей. 

3. Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение ма-

стер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных поста-

новок, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям. 

             Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия все-

общей 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 внима-

ние 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 раз-

влечений 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, предме-

ты бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информиро-

вать 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 от-

чество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи - «101», «102» и «103» и т. д.). 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жиз-

ни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помо-

гать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, сти-

мулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуаци-

ях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать роди-

телей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения 

на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме без-

опасности детей дошкольного возраста. 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспита-

телей, 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 принад-

лежности.  

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечиваю-

щей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у роди-

телей мотивацию к сохранению семейных традиций 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 но-



 

51 
 

вую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддер-

живать 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 са-

ду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспи-

тания 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 тра-

диций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудо-

вой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты об-

щего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвящен-

ной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мульти-

пликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеле-

нению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и науч-

но-обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «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 

с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуж-

дать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, эксперимен-

тов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра худо-

жественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле-

ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходно-

го дня к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и про-

дуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познава-

тельной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание ро-

дителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребен-

ком, 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, открывающе-

го возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Разви-

вать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускаю-

щего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
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сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собра-

ний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом разви-

тия пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать мето-

ды и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлече-

ния его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художе-

ственных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

встречи с работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми ли-

тературного 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 под-

держивать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуаль-

ность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном вос-

питании 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, спо-

собствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; пока-

зывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставоч-

ных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учре-

ждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на пси-

хическое 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. Информировать родителей о 

концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

                           Образовательная область «Физическое развитие». 

                     - Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
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              - 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 физиче-

ское и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвящен-

ной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Совместно с родителями и при участии старшей медицинской сестры детского сада со-

здавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реали-

зации. 

- 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, совместными по-

движными играми, длительными прогулками в парк; создание дома спортивного уголка; по-

купка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и т.д.); совмест-

ное 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 дет-

ском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических ка-

честв, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультур-

ных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду, городе. 

 

План работы с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ. 

 

Месяцы  Название мероприятий  

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание «Год до школы». 

2. Анкетирование родителей «Паспорт семьи»  

3. Оформление информационного уголка для родителей.  

4. Памятка «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

5. Фотоколлаж «Лето, ах лето…»  

6. Выставка рисунков «Мы- за безопасность»  

7. Консультация «Все о развитии речи»  

8. Папка- передвижка «Мой город Ставрополь»  

Октябрь  1. Выставка поделок «Осень золотая» 

2. Тематическое мероприятие «Осенний хоровод»  

3. Выставка фотографий «Пушистый любимец» 

4. Выставка рисунков «Наши бабушки и дедушки»  

5. Памятка для родителей: «Как организовать игры детей дома с использованием 

занимательного математического материала» 
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6. Консультация «Как развивать память у детей» 

Ноябрь  1. Тематическое мероприятие «Моя мама – лучше всех!» 

2. Консультация ««Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»». 

3. Акция «Покорми птиц зимой» 

4. Памятка «Правила здорового образа жизни» 

5. Информационный стенд ««Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге» 

Декабрь  1. Выставка – конкурс «Зимняя сказка»  

2. Тематическое мероприятие «Новогодний карнавал» 

3. Памятка «Готовим руку дошкольника к письму» 

4. Консультация «Агрессивные дети» 

5. Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе зимой». 

6. Групповое родительское собрание «Готовимся к школе вместе».  

Январь 1. Тематическое мероприятие «Рождественские колядки» 

2. Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 

3. Памятка «Факторы успешного речевого развития ребенка». 

4. Консультация «Развиваем речь играя» 

5. Папка – передвижка «Грипп. Симптомы заболевания. Меры профилактики» 

Февраль 1. Консультация «Труд в семье». 

2. Выставка детских рисунков «Наша армия родная» 

3. Тематическое мероприятие «День защитника отечества» 

4. Памятка: «Как провести выходной день с ребенком» 

5. Военно- спортивная игра «Зарница»  

6. Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках» 

Март 1. Тематическое мероприятие: «Для любимой мамочки!» 

2. Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки» совместная творческая 

деятельность детей и родителей. 

3. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

4. Консультация для родителей «Развитие творческих способностей ребенка» 

5. Консультация «Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

техник» 

Апрель 1. Выставка детского творчества «Этот удивительный мир космоса» 

2. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

3. Памятка «Лепка из глины как один из способов снятия напряжения у детей до-

школьного возраста». 

4. Выставка детских рисунков «Мы со спортом дружим» 

5. Папка- передвижка «Артикуляционная гимнастика» 

Май 1. Тематическое мероприятие «Спасибо за мир, за Победу-спасибо!» 

2. Тематический праздник «Мы будем помнить!» 

3. Акция «Георгиевская ленточка» 

4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку». 

5. Выставка рисунков «Наша дружная семья» 

6. Тематическое мероприятие «До свидания, детский сад!»  

7. Памятка родителям: «Книжки в нашем доме» 

8. Групповое родительское собрание «До свидания, детский сад». Подвести итоги 

за учебный год. 
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2.7. Способы и формы оказания консультативной помощи педагогам и  

родителям ребенка с ОВЗ. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все боль-

шее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных от-

ношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к обра-

зовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в органи-

зованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздни-

ках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, се-

минары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литера-

туры в каждой группе ДОУ.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специали-

сты пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в общем разви-

тии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, провести паль-

чиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рас-

сматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрос-

лым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность 

в собственных силах и возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом 

развитии.  

Работа с детьми подготовительной к школе группы строится на систематизации полу-

ченных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 

в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, ху-

дожественные произведения для чтения и заучивания.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информа-

ционных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

 

 Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преем-

ственности в работе логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и вос-

питателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.  

На основе АОП логопед и воспитатели планируют работу с ребенком на месяц, при-

мерные лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание.  
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материа-

ла 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических пред-

ставлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

                        Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекоменда-

ции по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и по-

собия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подра-

жательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в ка-

честве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдержива-

ются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед может, составлять пример-

ный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 

работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, по-

могают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают вза-

имодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются раз-

личные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и расска-

зывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные иг-

ры и игры-драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей 

в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут прово-

диться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят му-

зыкальное занятие, организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в ин-

тегрированном занятии в этот день.  
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Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнооб-

разных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять следующие 

действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуали-

зировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, 

обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств; 

  • отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и пси-

хическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использо-

вать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практи-

ку, в которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и под-

ключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возмож-

ность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на 

ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, что-

бы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время за-

нятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой 

речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 

занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музы-

кальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группо-

вого помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических 

представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким об-

разом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на пе-

риод нарастания у детей усталости.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребности сферы и высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических посо-

бий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельно-

сти, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов дея-
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тельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к 

переходу от игровой к учебной деятельности.  

 

2.8.    Физкультурно-оздоровительная работа. 

Цель: содействие сохранению и укреплению здоровья детей, воспитание сознатель-

ной установки на ведение здорового образа жизни, направление совместной работы педаго-

гического коллектива ДОУ и родителей на сохранение, укрепление и закаливание организма 

детей.  

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функциониро-

вания всех органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физи-

ческих упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнения-

ми; 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

- гибкий режим; 

 - разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе        выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; 

    - наличие спортивных уголков в группах; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования; 

-    чередование непосредственно образовательной деятельности с целью снижения 

утомляемости; 

-    правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня;  

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, ро-

дителей, сотрудников. 

Режим двигательной активности. 

 

Формы  

работы. 

Виды 

занятий. 

Количество и длитель-

ность занятий (в мин.). 

Образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре. 

В помещении. 2 раза 

в неделю 

30 

На улице. 1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно – оздорови-

тельная работа в режиме 

дня. 

Утренняя гимнастика. Ежедневно 

10-12 

Подвижные и спортивные игры и Ежедневно 
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упражнения на прогулке. 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

Физкультминутки (в середине ста-

тической ОД).  

Ежедневно 

(на каждой ОД). 

Гимнастика после сна. Ежедневно 

10-12 

Активный отдых. Физкультурный досуг. 1 раз 

в месяц 

40 

Физкультурный праздник. 2 раза 

в год 

до 60 мин. 

День здоровья. 1 раз 

в квартал. 

Самостоятельная двигатель-

ная активность. 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного – 

игрового оборудования. 

Ежедневно. 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры. 

Ежедневно. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответствен-

ный 

Время Примечание 

1. Гимнастика для 

глаз 

во время ОД на 

физкультминутках 

воспитатель в течение 

года 

по плану 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

во время ОД на 

физкультминутках 

воспитатель в течение 

года 

по плану 

3. Оздоровитель-

ный бег 

ежедневно во 

время прогулок 

воспитатель в течение 

года 

 

4. «Искусственная 

тропа здоровья» 

один раз в неделю воспитатель с сентября 

по май 

 

5. Использование 

приемов релакса-

ции: минуты ти-

шины, музыкаль-

ной паузы  

ежедневно воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

в течение 

года 

по плану 

6. Дыхательная 

гимнастика в иг-

ровой форме 

ежедневно, во 

время утренней 

зарядки, на про-

гулке, после сна 

воспитатель, 

контроль 

старшей мед-

сестры 

в течение 

года 

по плану 

7. Дыхательно-

звуковая гимна-

стика 

ежедневно воспитатель в течение 

года 

по плану 

8. Психогимнастика ежедневно воспитатель в течение 

года 

по плану 

9. Миогимнастика ежедневно воспитатель в течение 

года 

по плану 
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10. Воздушные ван-

ны (облегченная 

одежда, в соот-

ветствии с сезо-

ном) 

ежедневно воспитатель в течение 

года 

 

11. Прогулки на воз-

духе 

ежедневно воспитатель в течение 

года 

 

12. Хождение боси-

ком по траве 

ежедневно воспитатель  июнь – август  

13. Хождение боси-

ком по «дорожке 

здоровья» 

ежедневно, после 

дневного сна 

воспитатель в течение 

года 

 

14. Обширное умы-

вание 

ежедневно, после 

дневного сна 

воспитатель в течение 

года 

со средней груп-

пы. 

 

Деятельность сотрудников дошкольного    учреждения    в осуществлении физкультур-

но-оздоровительной работы. 

 

Наименование долж-

ности 

Содержание деятельности. 

Заведующий. • Создает    необходимые    условия для укрепления здоровья де-

тей, для обеспечения их питанием. 

• Обеспечивает    выполнение    санитарно-гигиенических правил,    

противопожарных    мероприятий    и    других    условий    по    

охране    жизни    и    здоровья    детей. 

• Обеспечивает    медико-педагогический контроль за проведени-

ем физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

• Отвечает    за    проведение ремонта. 

• Проводит обучение и инструктаж    по технике безопасности. 

Заместитель заведую-

щего по УВР. 
• Составляет    расписание ОД с учетом возраста детей, план 

оздоровительной работы, двигательный режим    в разных    

возрастных    группах. 

• Контролирует    проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий    в группах. 

• Наблюдает    за    динамикой    физического    развития    детей. 

• Осуществляет    контроль    за    режимом    дня. 

• Осуществляет    подбор    пособий и игрушек в соответствии    с 

гигиеническими    требованиями    к ним    с    учетом    возраст-

ных    особенностей    детей. 

• Проводит консультативную    работу    среди    родителей    и 

педагогов    по вопросам физического    развития и оздоровле-

ния детей. 

Музыкальный руково-

дитель. 
• Способствует    развитию    эмоциональной    сферы    ребенка. 

• Проводит    музыкальные    игры    и хороводы    с    детьми. 

• Занимается    развитием движений детей в процессе образова-

тельной деятельности по музыке и в свободное    время. 

• Участвует    в проведении    утренней    гимнастики,    досугов,    

праздников. 



 

61 
 

Воспитатели. • Проводят    утреннюю, пальчиковую    гимнастику, гимнастику    

после    сна, образовательную деятельность по физической 

культуре,    досуги, физкультминутки, подвижные    игры, спор-

тивные    упражнения, индивидуальную    работу    по    разви-

тию    движений, закаливающие    мероприятия. 

• Соблюдают    режим    дня. 

• Следят за    здоровьем    детей    и    их    эмоциональным    со-

стоянием, информируют    об    этом    медицинскую    сестру, 

заведующего. 

• Следят за температурным    режимом, искусственным    осве-

щением, одеждой    детей. 

• На педагогических советах    отчитываются    о    состоянии фи-

зического    развития детей    и    проведении    закаливающих    

мероприятий. 

• Проводят    просветительскую    работу    среди    родителей    и 

детей. 

 

2.9.    Особенности взаимодействия педагогического коллектива со школой и 

социумом. 

Преемственность со школой. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу – 

одна из основных задач современного образования. Для школы гораздо ценнее получить 

первоклассника с «горящим огоньком» в глазах, нежели ребенка, которому учеба неинтерес-

на. Поэтому наша ведущая цель подготовки к школе: формирование у детей любознательно-

сти, самостоятельности, произвольности творческого самовыражения и других, необходи-

мых для учебы качеств. Организация успешной познавательной деятельности уже в до-

школьном учреждении обеспечит школе как следующей ступени образования возможность 

начинать свою работу не с нуля, а развивать то, что заложено в детском саду.  

Задачи совместной работы средней школы и ДОУ по преемственности воспитательно 

– образовательного процесса: 

- Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

- Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через сов-

местное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

- Создание предметно – развивающей среды для ознакомления воспитанников со 

школой. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, ко-

торые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного воз-

раста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зре-

лость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного воз-

раста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение;  

• работа с детьми;  

• работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспита-

телей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  
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• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, ме-

тодов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

• Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в Школе будущего первоклассника. 

                        • Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определе-

нию «школьной зрелости». 

                        • Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. Система вза-

имодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнова-

ний.                                         

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ре-

бенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

План совместной работы школы и ДОУ по реализации преемственности. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Оформление информации в подготовительных груп-

пах «Для вас, родители будущих первоклассников» 

сентябрь Зам. зав по УВР, 

воспитатели  

подг. групп 

2. Экскурсия к зданию школы детей подготовительных 

групп 

 

октябрь Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

 подг. групп 

3. Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы».     по плану шко-

лы 

Зам. зав по УВР, 

специалисты, воспи-

татели подг. групп 

4. Консультирование родителей подготовительной 

группы «Как правильно подготовить ребенка к школе». 

декабрь педагог – психолог 

 

5. Организация образовательной области Художе-

ственно-эстетическое развитие «Рисуем школу» в под-

готовительной группе 

февраль Воспитатели подг. 

групп 

6. День открытых дверей в школе для родителей    (за-

конных представителей) будущих первоклассников 

апрель Зам. директора  

школы 

7. Семинар «Формирование предпосылок к учебной 

деятельности в дошкольной организации». 

апрель Зам. зав. по УВР 

педагог-психолог 

Особенности взаимодействия с социумом. 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей Программой. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определе-

нием конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация соци-
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окультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг, уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование обществен-

ных организаций 

Формы сотрудничества 

1 ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок 

2 СОШ № 2 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родите-

лей, беседы, методические встречи, экскурсии для вос-

питанников, дни открытых дверей, совместные выстав-

ки, развлечения 

3 Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

4 Дом детского творчества Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах- кон-

курсах; посещение кружков. 

5 Детская школа искусств Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству 

с музыкой разных направлений, инструментами, посе-

щение концертов. Встречи с художниками нашего горо-

да, экскурсии, посещение выставок, совместное творче-

ство.  

6 Краеведческий музей, му-

зей изобразительных ис-

кусств 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее 

и в детском саду, совместная организация выставок, 

конкурсов; 

7 Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 

с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

ДОУ для родителей и детей, создание семейной библио-

теки, организация встреч с поэтами и писателями. 

8 Госпожнадзор Экскурсии, встречи с сотрудниками противопожарной 

службы, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

9 ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

10 Отдел социальной защиты 

населения 

Помощь в подготовке и проведении праздников и изго-

товлении сувениров и подарков, поздравление ветеранов 

войны и труда со знаменательными датами, концерты. 

Проведение акций, сбор детских вещей и оказание по-

мощи малообеспеченным семьям. 

11 Комитет образования. Совместная организация выставок, конкурсов, акций. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.    Психолого-педагогические условия. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
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соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми 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 насилия. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

том необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творче-

ской деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активно-

сти с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Программно – методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ основ-

ной образовательной программе дошкольного образования. Психолого – педагогическая ра-

бота по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следу-

ющих программ, технологий и методических пособий: 

 
Образовательная 

область 

Программа Технологии, методические  

пособия 

Физическое раз-

витие 

Инновационная программа до-

школьного образования «От 

рождения до школы». Издание 

пятое (инновационное) допол-

ненное и переработанное. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.                                                    

Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 

Здоровый дошкольник: 

Социально-оздоровительная 

технология XXI века./ Авторы-

составители Антонов Ю.Е., 

Кузнецова М.Н. Саулина Т.Ф.    – 

М.: АРКТИ, 2007 

Маханева М.Д. Воспитание 
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М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. здорового ребенка. Пособие для 

практических работников 

детских дошкольных 

учреждений. – Москва 2007 

Симакова Н.Д. Физкультурные 

досуги с детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. – 

Екатеринбург 2011 

Степаненко Э.Я. Физическое 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

«Мозаика-Синтез»,2006 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Система работы в старшей 

группе М.: «Мозаика-

Синтез»,2012 

Харченко Утренняя гимнастика в 

детском саду (5-7    лет)М.: 

«Мозаика-Синтез»,2011  

Познавательное 

развитие 

Инновационная программа до-

школьного образования «От 

рождения до школы». Издание 

пятое (инновационное) допол-

ненное и переработанное. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.                                                    

Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. М.: «Мозаика-

Синтез», 2012 

 «Герб, флаг и гимн России» Изд-

во «Айрис-пресс» М.- 2006г. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

дошкольников с предметным 

миром. Учебное пособие. – 

Педагогическое общество 

России. Москва 2007 

Кобзева Т.Г. «Организация 

деятельности детей на прогулке» 

Изд-во «Учитель» Волгоград – 

2011г. 

Кравченко И.В. «Прогулки в 

детском саду» Изд-во «Сфера» 

М.- 2010г. 

Речевое развитие Инновационная программа до-

школьного образования «От 

рождения до школы». Издание 

пятое (инновационное) допол-

ненное и переработанное. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.                                                    

Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Максаков А.И. Воспитание 

звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений.     – М.: «Мозаика-

Синтез», 2007 

Сухин И.Г. «Веселые 

скороговорки для непослушных 

звуков». 2009 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи». Планы занятий 

– М.: «Мозаика-Синтез», 2009 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Инновационная программа до-

школьного образования «От 

рождения до школы». Издание 

пятое (инновационное) допол-

ненное и переработанное. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.                                                    

Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Праздник 

каждый день. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, Издательство 

«композитор Санкт-Петербург» 

2011 

Алексахин Н.Н. Волшебная 

глина Методика преподавания 

лепки в детском кружке. 

Издательство «АГАР» Москва 

2007 

Афонькин С. «Игрушки из 

бумаги» Изд-во «Литера» Санкт-

Пет. 2008 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2012 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного материала. 

Конспекты занятий. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2009 

Пастухова Г.В. Нетрадиционные 

техники изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Часть 1,2. Издательство Центр 

Проблем Детства», 2006 

Халезова Н.Б. Декоративная 

лепка в детском саду. Пособие 

для воспитателя. Творческий 

центр Сфера. Москва 2005 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Инновационная программа до-

школьного образования «От 

рождения до школы». Издание 

пятое (инновационное) допол-

ненное и переработанное. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.                                                    

Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет М.: 

«Мозаика-Синтез», 2011 

Васильева Н.Н., Новоторцева 

Н.В. Развивающие игры для 

дошкольников. 2000 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. 

Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. 2000 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. М.: «Мозаика-

Синтез»,2012 

Метенова Н.М. Уроки 

вежливости. Практическое 

пособие. Ярославль 2006 

Нефедова К.П. Посуда и 

столовые принадлежности. Какие 

они. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2004 
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Николаева С.О. «Занятия по 

культуре поведения с 

дошкольниками» Изд-во 

«Владос» М.- 2005г. 

Русскова Л.В. Трудовое 

воспитание детей дошкольного 

возраста Изд-во «Владос» М.- 

2005г. 

«Азбука поучительных историй о 

пешеходах и пассажирах» Ек-

бург 2007г 

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2009 

Коррекционная 

деятельность 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР под ред. Н.В.Нищевой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2006 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного про-

цесса и календарного планирования образовательной деятельности. Исходит из особенно-

стей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятель-

ности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оцен-

ки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей пред-

метно-пространственной среды.  

 

Тема периода Неделя Тема недели 

                                                                                                 сентябрь 

Адаптационная неделя 1 неделя До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

День города 2 неделя Азбука дорожного движения 

3 неделя Мой город 

Осень 4 неделя Деревья 

5 неделя Овощи, фрукты 

октябрь 

1 неделя Грибы, ягоды 

День народного единства 2 неделя Продукты питания. Хлеб. Хлеборобный край. 

3 неделя Вода. Рыбы. Водные ресурсы края 

4 неделя День народного единства 

ноябрь 

1 неделя Моя страна 

2 неделя Дикие животные наших лесов 

Новый год 3 неделя Домашние животные, птицы 

4 неделя Животные жарких стран 

декабрь 

1 неделя Транспорт 
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2 неделя Зима. Зимующие птицы 

3 неделя Новый год 

4 неделя Новогодние утренники 

январь 

Зима 2 неделя Рождественские праздники 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя Животные полярных стран 

День защитника Отече-

ства 

5 неделя Профессии 

февраль 

1 неделя Инструменты 

2 неделя День защитника Отечества 

3 неделя 

Международный женский 

день 

4 неделя Моя семья 

март 

1 неделя О любимых мамах 

Народная культура и тра-

диции 

2 неделя Человек (народы России, обычаи, традиции) 

3 неделя Посуда (народные промыслы) 

4 неделя Одежда. Обувь. (Народный костюм) 

Весна 5 неделя Перелетные птицы 

апрель 

1 неделя Космос 

2 неделя Весна 

3 неделя Насекомые 

День Победы 4 неделя День Победы 

май 

1 неделя День Победы 

Здравствуй, школа! 2 неделя Мой край 

3 неделя Школа 

4 неделя До свидания, детский сад! 

 

3.4.    Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошколь-

ном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологиче-

ским особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня. 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Организация режима дня в группах комбинированной направленности. 

 Режим дня в группах комбинированной направленности построен с учетом возраст-

ных психофизических особенностей дошкольников. Для групп комбинированной направ-

ленности характерным является работа с детьми воспитателя, учителя-логопеда и педагога-

психолога. Образовательную деятельность, совместную деятельность и индивидуальную ра-

боту планирует и проводит воспитатель на основе рекомендаций педагога-психолога и учи-

теля-логопеда, коррекционные занятия проводит – учитель-логопед, педагог-психолог. Ос-

новной формой организации детей являются индивидуальные и подгрупповые занятия.  

 

             В дошкольном учреждении 

 

холодный период тёплый период 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика. 

07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 
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Утренний круг. 

 

08.10 – 08.30 08.10 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

08.30– 08.50 08.30 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подго-

товка к образовательной деятельности 

08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

09.00 – 10.50 - 

Второй завтрак. 

 

10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка        (игры, 

наблюдения, труд). 

10.40 – 12.00 09.00 – 12.00 

ОД 

Возвращение с прогулки, игры. 

 

12.00 – 12.25 12.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед. 

 

12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

12.45 – 15.00 12.45– 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная дея-

тельность.  

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник. 

 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность. 

15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Вечерний круг. 

 

16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

16.40 – 17.30 16.40 – 17.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, ужин.  

17.30 – 17.50 17.30 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

домой. 

17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 

 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Важным компонентом работы нашего детского сада являются традиции, праздники, 

мероприятия. 

Праздники и развлечения - яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подо-

бранный репертуар, красочность выступлений детей - все это важные факторы эстетического 

воспитания. 

 Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский ор-

ганизм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осу-

ществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада.

  

Примерный перечень развлечений и праздников. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного кален-

даря. 
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Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литера-

турных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, ат-

тракционы, театр теней при помощи рук. 

 

3.6. Кадровый ресурс программы. 

В штатное расписание МБДОУ д/с № 38 «Успех» реализующего рабочую программу 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед;  

- педагог-психолог; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель. 

В целях эффективной реализации Программы педагогические работники, в соответ-

ствии с графиком, регулярно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию посред-

ством дополнительного профессионального образования. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение программы. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

                 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

                 - правилами пожарной безопасности;  

                 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

                - требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- про-

странственной средой; 
                - требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Территория детского сада благоустроена: разбиты цветники, газоны. На территории 

детского сада расположены игровые площадки, на которых имеются: песочницы для игр с 

песком, малые формы, террасы с теневыми навесами, карусели, горки, скамейки и т.д. 

Основным направлением деятельности администрации детского сада является охрана 

жизни и здоровья детей. Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности 
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жизни и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. Здание детского сада     обо-

рудовано автоматической пожарной сигнализацией, извещателем пожарным, дымовым, 

установлена тревожная кнопка, что позволяет своевременно и оперативно вызывать наряд 

охраны в случае чрезвычайной ситуации.    В наличии: огнетушители, электрощитовая, по-

жарный щит.  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными норма-

тивно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Имеются планы 

эвакуации. В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематиче-

ски проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситу-

ациях. Имеется план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. Территория 

по всему периметру ограждена забором. 

   

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, кабинете педагога-психолога и групповом по-

мещении в соответствии с АОП для детей с ТНР обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экс-

периментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, арти-

куляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; — эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в рече-

вом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способ-

ностей, 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 недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбаланси-

рованное чередование специально организованной образовательной и нерегламентирован-

ной 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, кабинете учителя-логопеда и педаго-

га-психолога, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных со-

ставляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоми-

нает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Для выполнения этих задач РППС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

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

ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, 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;    иг-

рушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность со-
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брать, 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, обес-

печивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны под-

бираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познаватель-

ных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребен-

ка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой ак-

тивности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-

вила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учи-

тывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом обра-

зовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

3.9. Учебный план. 

Учебный план МБДОУ д/с № 38 «Успех» разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Закон об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Санитарными правилами    2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи», утверждены постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28     

4. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения».  

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методиче-

ских рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определен-

ному виду». 

Программы, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса не нарушается, обеспечивается образовательный минимум содер-

жания дошкольного образования. 

Учебный план МБДОУ д/с № 38 «Успех» определяет объем учебного времени, отво-

димого на проведение организованной образовательной деятельности с учетом интеграции 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие». 

Образовательная деятельность осуществляется: 

1. В совместной деятельности детей и взрослых, в том числе организованной образователь-

ной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/dfaskikh6t/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


 

73 
 

2. В самостоятельной деятельности детей в соответствии с направлениями развития ребен-

ка. 

3. В режимных моментах с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В ходе образовательных событий предусматривается разнообразные формы организа-

ции детей: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в соответствии с образовательны-

ми задачами. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности соответствует са-

нитарным правилам и нормативам. В середине образовательной деятельности, проводится 

физкультминутку. Перерывы между организацией образовательной деятельности в подгруп-

пах - не менее 10 минут. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

учебным и годовым планом. 

Продолжительность образовательной деятельности – 30 минут. 

 Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, со-

держание которых определяется следующими образовательными программами, с учетом 

приоритетного направления работы ДОУ: 

- Обеспечение всем воспитанникам ДОУ равных стартовых возможностей для обуче-

ния, развития и воспитания, 

- Познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и фи-

зическое развитие детей, в том числе с ОВЗ и инвалидов. 

В структуре учебного плана учреждения выделена инвариативная (базовая) часть, ре-

ализуемая через образовательную деятельность, и вариативная часть, реализуемая через до-

полнительную образовательную деятельность. 

Инвариативная (базовая) часть плана занимает не менее 60% от общего нормативного 

времени, требующего освоения Программы, вариативная не менее 40%. 

 

Учебный план. 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид дея-

тельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие  всего 

Физическое разви-

тие 

физическая куль-

тура в помещении 

2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

физическая куль-

тура на улице 

1 раз в неделю 30 минут  30 минут 

Познавательное раз-

витие 

ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

1    раз в неделю 30 минут 30 минут 

математическое 

развитие 

2    раза в неделю 30 минут 60 минут 

Речевое развитие развитие речи 3 раза    в неделю 30 минут 90 минут 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

рисование 2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

лепка 

 

1 раз в     2 недели 30 минут 30 минут 

аппликация 1 раз в     2 недели 30 минут 30 минут 

музыка 2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Итого 14    занятий в не-

делю 

7 часов     

Расписание образовательной деятельности. 

 

Дни недели 

 

Образовательная деятельность 
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Понедельник 1. Развитие речи. 

09.00-09.30 

2. Рисование. 

09.40-10.10 

3. Музыка. 

10.20-10.50 

Вторник 1. Развитие речи. 

09.00-09.30 

2. Лепка, аппликация. 

09.40-10.10 

3. Физическая культура. 

10.20-10.50 

Среда 1. Математическое развитие. 

09.00-09.30 

2. Ознакомление с окружающим миром. 

09.40-10.10 

3.Музыка. 

10.20-10.50 

Четверг 1. Развитие речи. 

09.00-09.30 

2.Физическая культура. 

10.10-10.40 

Пятница 1. Математическое развитие. 

09.00-09.30 

2.Рисование. 

09.40-10.10 

3. Физическая культура на прогулке. 
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