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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа старшей группы комбинированной направленности (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного об-

разования 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 образовательного процесса в старшей груп-

пе комбинированной направленности. 

 «Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нару-

шений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах комбинированной направ-

ленности ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенно-

стей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

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

ности с детьми 5-6 лет. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 

по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокуп-

ность обязательных требований к дошкольному образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостат-

ков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Программа составлена с учетом: 

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

ного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

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

организациям 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 

требования 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 обще-

образовательным 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 личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и инди-

видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Прези-

дента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года»: 
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«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

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

культурных традиций». 

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

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

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 перевода 

его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ре-

бенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изоб-

разительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она 

значима для ребенка и отвечает его природе; 

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

но - 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 ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

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

мых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

лыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове 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 организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, 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. 

 

Цель и задачи реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи. 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми с ТНР, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития: фи-

зических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников, формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых зако-

номерностей. 

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 развития, 

профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей 

детей в различных видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, граммати-

чески правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Про-

граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речево-

го развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, воз-

можностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную ра-

боту учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя по физи-

ческой культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Задачи реализации программы: 

  Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связ-

ной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической систе-

мой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обу-

чению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего обра-

зования: 

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 словообразователь-

ных 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. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную про-

грамму или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
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В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

      1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, эконо-

мике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-

зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструк-

тивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

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

витии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого са-

мого 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 (обогаще-

ния) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и 

саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (вы-

бор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и под-

держивать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 
            4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответ-
ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип взаи-
модействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
            5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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 про-
явить инициативу. 
            6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 
его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфиче-
ских для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и ис-
следовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художествен-
но- эстетическое развитие ребенка. 
            7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-
дарства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направ-
ленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
            8.  Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех образо-

вательных областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

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

ванные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии 

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 задач, 

которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со 

взрослыми деятельности. 

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

бенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и наци-

онально - культурных традиций. 

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

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда 

он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и инте-
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ресным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б.Эльконин). Программа дошкольного образования 

должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятель-

ности. 

5. Амплификация детского развития (А.В.Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 

обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 

7.         Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий раз-

вития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка 

на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует следующие 

основные принципы и положения: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и мо-

жет быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаясь к разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно-

ве 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 груп-

пами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает по-

строение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребен-

ком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

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 среды 

организации. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

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

мерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

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

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответ-

ствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитате-

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

сорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, форми-

рованием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учи-

тель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ре-

бенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

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

пают воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных мо-

ментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и при обязательном подключении всех остальных педагогов и роди-

телей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

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

пы:  

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

стей 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 специальных ме-

тодов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про-

цесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, ме-

тодов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям де-

тей;  

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

школьного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования; 

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

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями; 

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

ства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

• принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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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, в том числе характе-

ристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

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

разовательная 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 дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально- 

культурные, демографические, климатические и др.) 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошколь-

ных группах. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

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

ностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в опре-

деленных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

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; погод-

ные условия и т. д. 

 

Возрастные особенности развития детей. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отно-

шения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли стано-

вятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрово-

го пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больни-

ца» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисо-

вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть са-
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мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализиро-

ванным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполага-

емой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к при-

родному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить об-

раз). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения пред-

метов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

ков. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыва-

нию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать не-

сколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подоб-

ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, напри-

мер, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в по-

вседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используют-

ся синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, переда-

вая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятель-

ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной де-

ятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивают-

ся умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 

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 особенно-

стями психической деятельности. Тяжелые нарушения речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нару-

шено 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 совокупности ука-

зывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при тяжелом нарушениии речи у дошкольников может варьиро-

ваться 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 сенсомотор-

ных, 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, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепет-

ных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный сло-

варь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание катего-

рии числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

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

тия 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 не-

распространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамма-



12 

 

тических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отме-

чается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный сло-

варь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмеча-

ется незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонети-

ческой стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития характеризует-

ся наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений слож-

ных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться не-

точное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразова-

ния. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и чис-

лительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в иска-

жении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов слож-

ной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя от-

мечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначительными нарушени-

ями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация зву-

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

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впе-

чатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональноотте-

ночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания 

и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. Панируемые результаты освоения программы воспитанниками. 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС до-

школьного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольно-

го образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики 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 системные осо-

бенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освое-

ния Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уров-

ня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
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разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также систем-

ные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответ-

ственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения ре-

зультатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

гической 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 детей. 

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, основан-

ных 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 реа-

лизации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошколь-

ного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет 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, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются 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 пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

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 способ-

ности, преодолеть проблемы.  

Педагог в своей работе должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каж-

дого 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 детей 

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

го подхода является то, что искусственно созданные задания часто весьма далеки от повседнев-

ной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности до-

школьников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей. В ос-

нове 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 прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в образовательной деятельности), а 

вне надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отно-

шение к реальной жизни дошкольников. 

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

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

поведение. 

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 поис-

ке ответа на тот или иной вопрос. 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему сбора, 

анализа, хранения и накопления результатов педагогической диагностики, обеспечивающих не-

прерывность и своевременную корректировку образовательного процесса в отношении 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 психологической 

и логопедической диагностике допускается только с письменного согласия его родителей (за-

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

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

тия); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и прове-

дения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

            Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- уровневость, 

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

(непосредственно работающих с ребенком). 

Педагогическая диагностика: 

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

ку; 

- 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 учи-

тывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности до-

школьника; 

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

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 воспи-

тателями и специалистами. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблю-

дений 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 усвое-

ние детьми программных образовательных задач, а также развитие личностных качеств. 

            По результатам педагогической, психологической, логопедической диагностики состав-

ляются 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. Комаро-

вой, Э.М. Дорофеевой.  

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

цией 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 темпов 

прироста показателей физических качеств используется формула, предложенная В.И Усачевым.  
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- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по методическому пособию 

Иншаковой О Б. «Альбом для логопеда» и Громовой О.Е. «Диагностика и развитие речи». 

Методологическая основа психологической диагностики: 

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

для педагогов психологов детских дошкольных образовательных учреждений. Москва – 2008, 

Генезис. 

- «Выбор в действии», Р.С. Немов. 

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка осу-

ществляется заведующим, заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе по-

средством следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 

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

сти, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

Организация проведения оценки индивидуального развития. 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через отслеживание динами-

ки формирования и развития его личностных качеств в течение всего времени пребывания в 

ДОУ. 

Результаты педагогических наблюдений оформляются в личную карту развития ребенка. 

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

вана таким образом, чтобы было возможно проследить динамику и тенденцию развития воспи-

танника. 

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 результатив-

ности образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования инди-

видуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год. 

Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка:  

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе обеспечивает условия объ-

ективного проведения оценки индивидуального развития ребенка (минимизируя риски субъек-

тивных оценок): выбирают методики и параметры оценки результатов, консультируют педаго-

гов, испытывающих сложности в проведении педагогической диагностики;  

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

ный 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, анализируют 

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 разви-

тия; 

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

ситуации его развития; 

 - в случаях письменного обращения родителей (законных представителей) ребенка. 

Последовательность проведения мониторинга: 

 - наблюдение; 

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

лиз продуктов детской деятельности; 

 - заполнение журнала наблюдений индивидуального развития детей командой взрос-

лых (воспитатели, узкие специалисты); 
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 - 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 показа-

телей: 

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

ной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; 

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

ется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные 

примеры; 

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

ной 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 воз-

растной нормы развития. 

 Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии 

ребенка. 

 Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», сле-

дует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявлен-

ных проблем, а также при взаимодействии с семьёй по реализации Образовательной програм-

мы. 

Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на заседаниях ПМПк 

ДОУ для выработки индивидуальной траектории развития, разработки индивидуальных про-

грамм детей. 

Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в про-

блемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в целях принятия управленческих реше-

ний. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального разви-

тия детей являются: родители (законные представители) воспитанников, педагоги (непосред-

ственно работающие с ребёнком). 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста хранятся у педагогов и в электронном 

виде в методическом кабинете.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития 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 разви-

тие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоя-

тельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружа-

ющим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать та-

кие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанно-

стях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговор-

ки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослени-

ем (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспи-

тывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают ро-

дители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке раз-

личных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к дет-

скому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобра-

зие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении по-

мещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу за-

меченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению группо-

вой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. При-

общать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родите-

лями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Ро-

дине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная мно-

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с воен-

ной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чисто-
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той тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться сто-

ловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправ-

лять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответ-

ственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами рабо-

ты. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и ин-

струментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать раз-

вивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее до-

стижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустрем-

ленность в достижении конечного результата.  Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорож-

ки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно вы-

полнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с ухо-

дом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать ком-

натные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустар-

никам, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, ре-

зультатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами по-

ведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тро-

туар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут де-

ти. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и вело-

сипедистов. 



20 

 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Останов-

ка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт пита-

ния», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. 

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

2.1.2. «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность. 

  Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Раз-

вивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный - ко-

роткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.). Развивать умение определять материа-

лы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презента-

ции проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творче-

ские проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 
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норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

  Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игруш-

ками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегча-

ющих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей 

о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами пове-

дения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления 

об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знаком-

ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), ре-

конструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказы-

вать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяй-

ства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облег-

чения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (карти-

нами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по каче-

ству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); раз-

бивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множе-

ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть  меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равен-

ство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пре-

делах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на ос-

нове сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра-

венства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать от-

ношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в преде-

лах 10). 
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Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Счи-

тать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и пра-

вильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять рав-

ное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые зна-

чения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игру-

шек поровну - по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления сче-

та (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрас-

тающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) мож-

но разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей ча-

сти, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-

ком. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометриче-

скую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружа-

ющем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди 

(спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направле-

нии, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления дви-

жения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять  свое местонахождение среди окру-

жающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, пе-

ред Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность раз-

личных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сего-

дня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

  Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами пове-

дения. 
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 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

  Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,  

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (карти-

нами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательно-

стях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

  Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Мар-

та, день защитника Отечества, день Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

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

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

  Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с воен-

ной тематикой.  

Ознакомление    с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать лю-

бознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, ку-

старниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рас-

сказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домаш-

них животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берло-

ге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и живот-

ными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, пе-

сок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художе-

ственной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что че-

ловек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (се-

зон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжитель-

ности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некото-

рые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
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заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; мно-

го корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Рас-

ширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматрива-

ния изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игру-

шек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знако-

мые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательно-

стями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-

просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-

дать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значени-

ем (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию соглас-

ные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в пред-

ложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с су-

ществительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную поста-

новку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность само-

стоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, со-

лонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - мед-

вежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в име-

нительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогиче-

скую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 
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с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная     литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-

ниям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного пер-

сонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жан-

ровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественно-

му слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнения-

ми, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чте-

нии текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяс-

нять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие». 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-

ству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить со-

относить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятель-

ности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искус-

ства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

  Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Гра-

барь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расши-

рять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Ра-

чев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинако-

вого назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить к по-
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ниманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-

рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».                      

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выде-

ление общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изобра-

жении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные дета-

ли, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменя-

ется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, фор-

мировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным деко-

ративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе реги-

ональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чи-

стоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать вни-

мание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их пе-

редавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать вни-

мание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться   и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, распола-
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гать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразитель-

ными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные    кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом ки-

сти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высвет-

лять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружа-

ющей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу ли-

ста, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (рас-

тущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных про-

мыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их роспи-

си; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия использу-

емых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спе-

цификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить ис-

пользовать для украшения оживки.     Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать го-

родецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать спе-

цифику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской роспи-

си: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные тка-

ни. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предме-

ты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Про-

должать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным спо-

собами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про-

гулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных про-
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изведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творче-

ство, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными ма-

териалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зерныш-

ки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной леп-

ки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепа-

ми и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения раз-

ных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их де-

тали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, ко-

шелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудни-

ков детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и дру-

гие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, пред-

лагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотно-

сить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей отно-

сительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, ку-

зов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу 

- спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить исполь-

зовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фраг-

ментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания му-

зыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоциональ-

но передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен раз-

ного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмо-

ционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движе-

ния в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (пооче-

редное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых си-

туациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-
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мику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бе-

гать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и при-

земляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

  Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физиче-

скими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведе-

ния о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.1.6. Игровая деятельность. 

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-



31 

 

коммуникативное). 

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

мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экс-

курсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулиро-

вать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникаю-

щие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирова-

ния ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, из-

менение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить 

детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знако-

мые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре пу-

тем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более пер-

спективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, 

а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в ро-

ли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спек-

таклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и дру-

гими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, вообра-

жение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять пред-

меты по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), опре-

делять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посе-

редине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игруш-

ками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.1.7.  Региональный компонент. 

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

ками по реализации регионального компонента: 

- образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа; 

- 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 библиотеке и т.д. 

 Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по реализации региональ-

ного компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской субкульту-

ры, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного по-

знания окружающего мира через игровую деятельность, включение в систематическую учеб-

ную деятельность в школе. 

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

  - воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на при-

мере национальных традиций и обычаев; 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил по-

ведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

- формировать интерес к культурному наследию региона; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расшире-

нии знаний по краеведению. 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширять представления детей о родном крае; о народных праздниках. 

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, своего народа. 

Почитать обычаи народов Ставропольского края. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов Ставропольского 

края. 

 

Образовательная 

область. Содержание образовательной деятельности. 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие. 

Формирование представлений о нравственных качествах: человечно-

сти, гостеприимстве своего народа; почитания обычаев и традиций 

народов Ставропольского края. Воспитание дружеских взаимоотноше-

ний между детьми: привычки играть, трудиться, заниматься сообща, 

стремления радовать старших хорошими поступками. Формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам разных национальностей. 

 Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного выполне-

ния процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать 

одежду), поддержания порядка в группе и на участке, выполнение обя-

занностей дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, поощрение 

проявления готовности помочь другим людям в процессе труда. 

Расширение и систематизирование представлений о труде взрослых, 
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о результатах труда, его значимости. 

Продолжение формирования представлений о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной литературы, 

через ознакомление с трудовыми традициями и обычая-

ми русского народа. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения.  

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц род-

ного села и в общественных местах: быть скромным, сдержанным, 

громко не разговаривать, соблюдать порядок, чистоту; уступать место в 

транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека си-

туациям в окружающем мире. 

Познавательное раз-

витие. 

Воспитание дружественных чувств к народам других национально-

стей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуально-

го развития, через знакомство с историей, культурой, традицией и при-

родой народов Ставропольского края. 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, 

наглядного материала о столице и других городов Ставрополя. 

Речевое развитие. Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса. 

Ознакомление с художественной литературой, устным творчеством 

народов Ставропольского края. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их ме-

сто и значение в речи; эмоционально-образного содержания сказок, 

нравственного смысла изображённого. 

Формирование интонационной выразительности в речи в процессе 

исполнения и обыгрывания художественных произведений поэтов и 

писателей  Ставропольского края, совершенствование умений расска-

зать о своём отношении к конкретному поступку литературного персо-

нажа. 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие. 

Продолжение знакомства с орнаментами. Расширение представле-

ний о народном декоративно-прикладном искусстве (тканые изделия, 

кожаная мозаика) Ознакомление с гжельской росписью, с характерны-

ми элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Побуждение желания создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и голов-

ных уборов (кокошник, платок, пояс) и предметов быта (ковер, салфет-

ка, полотенце) 

Ознакомление с классическими, народными, современными образ-

цами народной музыки, со звучанием национальных инструментов: 

трещотка, гусли,  калатушки, коробочки. 

Физическое разви-

тие. 

Воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью, 

стимулирование желания совершенствовать его и вести здоровый образ 

жизни, используя устное народное творчество своего народа и народов 

разных национальностей. Развитие самоконтроля у детей по отноше-

нию к своему двигательному поведению во время игровых занятий, по-

строенных на основе народных музыкальных подвижных игр и эстафет. 

Ознакомление с русскими народными играми. Продолжение учить 

детей самостоятельно организовывать знакомые русские народные по-

движные игры, доводить их до конца. Совершенствование двигатель-
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ных умений и навыков детей. Формирование правильной осанки, уме-

ние выполнять движения осознанно, красиво, быстро, ловко. 

 

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-

витие. 
• Образовательная деятельность. 

• 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. 



35 

 

 

 
• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми. 

• Сочинение загадок. 

• Проблемная ситуация. 

• Использование различных видов театра. 

Познавательное 

развитие. 
• Проектная деятельность. 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование. 

• Экспериментирование. 

• Развивающая игра. 

• 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 пособий 

и технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимосвязи 

со словесными и практическими ме-

тодами обучения. Наглядные методы 

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-
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образования условно можно подраз-

делить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

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-

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  заключается 

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-

Активные методы обучения предпола-

гают использование в образовательном 
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ся на собственном опыте, приобре-

тать разнообразный субъективный 

опыт.  

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-

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  образователь-

ное содержание. В основе моделирова-

ния лежит процесс замещения реаль-

ных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

Средства реализации программы. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

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, заня-

тий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, иллюстративный 

материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 



38 

 

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

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

конструирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

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 игровые 

моменты – переходы 

от одного режимного 

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 направ-

ленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 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 социокультур-

ных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содер-

жание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 
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- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на разви-

тие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

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

собностей, 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 альтер-

натив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать дея-

тельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

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

гога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способно-

сти конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая пред-

ставляет 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 программы, на определе-

ние уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных па-

раметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешно-

сти формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитан-

ность, ориентировка в предметном мире и др.). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

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

ной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем со-

здания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и пси-

хическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенци-

ал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педаго-

гического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых инте-

ресов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игро-

вых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к 

живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие спо-

собности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в пози-

цию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, ис-

пользование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обя-

зательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского вы-

бора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизован-

ность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопе-

реживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекатель-
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ной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентирован-

ных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материа-

лов, 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 воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивиду-

ального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда уголков, которая способ-

ствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду пока-

зателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Технологии проектной деятельности. 

Общеразвивающий этап характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разно-

образной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу по-

мощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совмест-

ную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они спо-

собны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки сверстни-

ков. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходи-

мые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, яв-

ляющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проек-

тов.  

       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 материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

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, пер-

вичная систематизация полученных данных); 

       - анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 
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- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и про-

стым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожидан-

ное, удивительное в самом простом и привычном. 

- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование - процесс-бескорыстного поиска неиз-

вестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сде-

ланное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а про-

ект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, ре-

шает реальную проблему). 

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводит-

ся исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 
слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обыч-

но начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Неко-

торые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формули-

ровка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследовате-

ля - права импровизировать. 

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не под-

твержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться вы-

рабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план ис-

следования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что иссле-

дуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать са-

мому; 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 од-

ной 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 усвоения 

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 фактами, 

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 обобщения 

(противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в результате столк-

новения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной про-

верки 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; 
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- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исход-

ными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, за-

ведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу до-

школьника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхи-

щение; 

       - четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложе-

ния; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудни-

честву; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригиналь-

ных 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 ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нару-

шений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей язы-

ков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получе-

нию дошкольного образования, а также социальному развитию детей с ограниченными воз-

можностями 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- 

вителям) воспитанников, пропаганда среди них логопедических знаний; 

- предупреждение нарушений письменной речи; 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи. 
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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 по-

собия; технические средства обучения; собственная деятельность детей; педагогические ситуа-

ции; природная среда; окружающая обстановка. 

Средства обучения в коррекционно-образовательном процессе должны соответствовать 

процессам специального образования. Эффективность использования того или иного средства 

обучения зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. 

Функции средств обучения: компенсаторная; адаптивная; информативная; интегратив-

ная; инструментальная. 

Слово педагога - важнейшее средство обучения и воспитания детей с особыми образо-

вательными потребностями, основной инструмент воспитывающего и обучающего воздействия 

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 эсте-

тических потребностей, расширение общего и художественного кругозора, активизация потен-

циальных возможностей ребенка в практической художественной деятельности и творчестве. 

Функцию средства обучения выполняет собственная художественная деятельность де-

тей:  

• художественно-речевая;  

• театрализованно-игровая и др. 

Это помогает: развитию речи, общения; познанию прекрасного; раскрытию творческого 

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 событие, 

явление, процессы, не доступные непосредственному наблюдению; 

• модели изучаемых объектов и явлений. 

Дидактический материал, который активно используется в процессе, делится: на пред-

метный, 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 выска-

зываний и т. п.) способствуют речевому развитию детей с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Использование в коррекционно-образовательном процессе моделирования значительно 

обогащает сенсорный опыт детей. Педагог должен творчески применять наглядные средства 

сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала и конкрет-

ным условиям обучения. 

Технические средства обучения (ТСО) — необходимый, обязательный компонент 

коррекционно-образовательного процесса 

ТСО включают приборы и устройства, служащие для повышения эффективности и каче-

ства обучения: 

• визуальные - диафильмы, диапроекционная аппаратура; 

• аудиовизуальные - видеозаписи, кинофильмы, телепередачи, кино-, видео- и телевизи-

онная аппаратура; 

•  автоматические - компьютерная техника и материалы. 
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В современных условиях перспективным средством обеспечения специального образо-

вательного процесса является компьютер, с помощью которого можно осуществлять диагно-

стику, 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   упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, 

дизартрии.  Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, при-

влечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать ин-

дивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, 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, имею-

щие 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 зависимости 

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 однотипные 

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, со-

стоящих 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 ди-

намическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда. 

 

Участники коррекционной работы. 

 

 

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. 



45 

 

 

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 все-

стороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи, повышения компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Програм-

мой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут 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 дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информаци-

онных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты, праздники и спектакли, создание памяток, оформление фоторепортажей. 

3. Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-

классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постано-

вок, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и проект-

ной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям. 

       Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеоб-

щей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлече-

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 раз-

работке 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 эффектив-

ности работы. 

 

Заведующий ДОУ 
Руководство всей деятельностью ДОУ, координация усилий субъектов по 

созданию коррекционно-развивающих условий. 
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ний 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 пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой хи-

мии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; назы-

вать свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество 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 жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулиру-

ющие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родите-

лей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ре-

бенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соот-

ветствующих 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 дет-

ском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитате-

лей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с соци-

умом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрос-

лыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и пла-

на взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях вос-

питанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания по-

средством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным тру-

дом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Раз-

вивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-

онных фильмов. 
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- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озелене-

нию территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

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. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, раз-

мышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продук-

тивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родите-

лей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состоя-

ния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального обще-

ния. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответ-

ствии с познавательными потребностями дошкольников. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе озна-

комления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и муль-

типликационных 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 лите-

ратурного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления аль-

бомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддержи-

вать 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 раз-

вития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
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близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспи-

тании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выде-

ляя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способ-

ствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам, экскурсиям и про-

гулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психи-

ческое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать ро-

дителям 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 дополнительно-

го образования и культуры. 

               Образовательная область «Физическое развитие». 

           - Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

        - Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мульти-

пликационных 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 реализа-

ции. 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для ро-

дителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую лите-

ратуру) 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 двига-

тельной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литера-

туры, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликацион-

ных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении дан-

ных задач. 
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- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, вос-

питания 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 физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду, городе. 

 

План работы с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ. 

 

Месяц 

 

Название мероприятия 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения детей 5- 6 лет на новый учебный год». 

2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся»  

3. Оформление информационного уголка для родителей.  

4. Памятка  «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

5. Фотоколлаж «Воспоминание о лете»  

6. Выставка рисунков «Дети за безопасность»  

7. Консультация «Как провести выходные дни дома»  

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.Консультативная помощь родителям (законным представите-

лям) воспитанников. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация Здоровье ребенка в наших руках» 

2. Тематическое мероприятие «Моя мама-лучше всех» 

3.  Благотворительная акция «Покорми птиц зимой» 

4. Памятка по профилактике гриппа и ОРВИ» 

 

           Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка – конкурс «Зимняя сказка»  

2. Тематическое мероприятие «Новогодний карнавал» 

3. Памятка «Профилактика детского травматизма» 

4. Групповое родительское собрание «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей старшего дошкольного возраста». 

Январь 

 

 

 

 

 

 

1. Тематическое мероприятие  «Рождественские колядки» 

2. Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 

3. Консультация «Чаще говорите с ребенком» 

4. Памятка для родителей «Воспитание правильной осанки» 

Февраль 

 

 

 

1. Консультация «Труд в семье». 

2. Выставка детских рисунков «Наша армия родная» 

3.Тематическое мероприятие «День защитника Отечества» 

4. Родительское собрание « Книжки в нашем доме»  
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тематическое мероприятие «Для любимой мамочки!» 

2. Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки» 

3. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

4.Памятка для родителей «здоровье детей в наших руках» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка детского творчества «Этот удивительный мир кос-

моса» 

2. Консультация «Укрепление и сохранение здоровья дошколь-

ников». 

3. Выставка детских рисунков «Любимый вид спорта» 

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. Озеленение и благоустройство участков и территории ДОУ  

6. Групповое родительское собрание «Чему мы научились за 

год». 

 

 
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 большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношени-

ях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образователь-

но-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, виктори-

нах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и де-

тей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семина-

ры, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомен-

даций. 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 развитии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, провести пальчи-

ковую гимнастику, прочитать стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 

и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 
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Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в соб-

ственных силах и возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом разви-

тии.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, ко-

торые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее об-

щение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художе-

ственные 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, ин-

дивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информацион-

ных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

Взаимодействие с педагогами. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемствен-

ности в работе логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитате-

лей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.  

На основе АОП логопед и воспитатели планируют работу с ребенком на месяц, пример-

ные лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и зада-

чи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание.  

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 материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности вос-

питателя 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 представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для по-

вторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

            Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть вы-

держаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по про-

ведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подража-

тельности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрыва-

ется эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и диф-

ференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и рече-

вого развития детей с речевой патологией, логопед может, составлять примерный перечень ху-

дожественной 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-
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развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помо-

гают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимо-

действие 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 за-

нятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различ-

ные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказы-

вание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры 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 ко-

нечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации де-

тей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в це-

лом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться 

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 музы-

кальное занятие, организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и под-

групповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегри-

рованном занятии в этот день.  

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообраз-

ных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных момен-

тов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обяза-

тельная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинте-

ресованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять следующие дей-

ствия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут про-

водить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими спе-

циалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также инте-

грацию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие ин-

дивидуальный 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 актуализи-

ровать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспе-

чив 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 психи-

ческим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать 

этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в ко-

торой закрепляются лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подклю-

чить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
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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, чтобы детям 

было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смот-

реть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем 

на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с ло-

гопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководи-

телю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столи-

ками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоцио-

нальные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей устало-

сти.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется ста-

новление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоци-

ональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, сни-

мают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игро-

вой к учебной деятельности.  

 

  2.8.  Физкультурно-оздоровительная работа. 

Цель: содействие сохранению и укреплению здоровья детей, воспитание сознательной 

установки на ведение здорового образа жизни, направление совместной работы педагогическо-

го коллектива ДОУ и родителей на сохранение, укрепление и закаливание организма детей.  

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 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 физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• 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 са-

мостоятельно воспитателями групп; 

  - наличие спортивных уголков в группах; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и до-

полнительного образования; 

-  чередование непосредственно образовательной деятельности с целью снижения утом-

ляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и еже-

дневном распорядке дня;  

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
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-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, роди-

телей, сотрудников. 

Формы  

работы. 

Виды 

занятий. 

Количество и длитель-

ность занятий (в мин.). 

Образовательная деятель-

ность по физической куль-

туре. 

В помещении. 2 раза 

в неделю 

25 

На улице. 1 раз 

в неделю 

25 

Физкультурно – оздорови-

тельная работа в режиме 

дня. 

Утренняя гимнастика. Ежедневно 

8-10 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Физкультминутки (в середине 

статической ОД).  

Ежедневно 

(на каждой ОД). 

Гимнастика после сна. Ежедневно 

8-10 

Активный отдых. Физкультурный досуг. 1 раз 

в месяц 

25-30 

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 



55 

 

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 

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 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социумом. 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют, медицинские, культурные, физ-

культурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей Программой. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация социокуль-

турной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать мно-

гие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг, уровень ре-

ализации стандартов дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование обществен-

ных организаций 

Формы сотрудничества 

1 ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, се-

минарах, конференциях, обмен опытом, посещение выста-

вок 

2 СОШ № 2 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, прак-

тикумы, консультации для воспитателей и родителей, бе-

седы, методические встречи, экскурсии для воспитанни-

ков, дни открытых дверей, совместные выставки, развле-

чения 

3 Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

4 Дом детского творчества Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах- конкур-

сах; посещение кружков. 
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5 Детская школа искусств Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, инструментами, посещение 

концертов. Встречи с художниками нашего города, экс-

курсии, посещение выставок, совместное творчество.  

6 Краеведческий музей, му-

зей изобразительных ис-

кусств 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и 

в детском саду, совместная организация выставок, конкур-

сов; 

7 Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе ДОУ 

для родителей и детей, создание семейной библиотеки, ор-

ганизация 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 дви-

жения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

10 Отдел социальной защиты 

населения 

Помощь в подготовке и проведении праздников и изготов-

лении сувениров и подарков, поздравление ветеранов вой-

ны и труда со знаменательными датами, концерты. Прове-

дение акций, сбор детских вещей и оказание помощи ма-

лообеспеченным семьям. 

11 Комитет образования. Совместная организация выставок, конкурсов, акций. 

 

3. 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, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную 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 де-

ятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-

ятельности 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 образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбо-

ра деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные струк-

турой 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 учетом 
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необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятель-

ности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Программно – методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ основной 

образовательной программе дошкольного образования. Психолого – педагогическая работа по 

освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих про-

грамм, 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, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

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 

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 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. М.: «Мозаика-

Синтез», 2012 
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ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.                          

Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

 «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 

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 
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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 

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 процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности. Исходит из особенностей реали-

зуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потреб-

ностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педа-

гогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-
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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 

Я вырасту здоровым 2 неделя Человек (здоровый образ жизни) 

3 неделя Моя семья 

День народного единства 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 

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 О любимых мамах 

март 

1 неделя О любимых мамах 

Народная культура и тра-

диции 

2 неделя Дом. Мебель (предметы быта народов России) 

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 Вода. Рыбы. Водные ресурсы края 

3 неделя Лето 

4 неделя Летние виды спорта 

 

3.4.  Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Основные принципы построения режима дня:  
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- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологиче-

ским особенностям дошкольника.  

- 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 возрастных 

психофизических особенностей дошкольников. Для групп комбинированной направленности 

характерным является работа с детьми воспитателя, учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Образовательную деятельность, совместную деятельность и индивидуальную работу планирует 

и проводит воспитатель на основе рекомендаций педагога-психолога и учителя-логопеда, кор-

рекционные занятия проводит – учитель-логопед, педагог-психолог. Основной формой органи-

зации детей являются индивидуальные и подгрупповые занятия.  

 

Режим дня.  

  

        В дошкольном учреждении 

 

холодный период тёплый период 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика. 

 

07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

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 – 10.00 - 

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.  

 

12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

12.30 – 15.00 12.30 – 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 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Важным компонентом работы нашего детского сада являются традиции, праздники, ме-

роприятия. 

Праздники и развлечения - яркие и радостные события в жизни детей дошкольного воз-

раста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и созна-

ние детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобран-

ный репертуар, красочность выступлений детей - все это важные факторы эстетического воспи-

тания. 

 Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский орга-

низм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществ-

ляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада.  

 

Примерный перечень развлечений и праздников. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковско-

го», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчико-

вого, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, му-

зыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литера-

турных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, по-

словицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

3.6. Кадровый ресурс программы.  

В штатное расписание МБДОУ д/с № 38 «Успех» реализующего рабочую программу 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие 

должности: 

 - учитель-логопед;  

- педагог-психолог; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель. 

В целях эффективной реализации Программы педагогические работники и специалисты, 

в соответствии с графиком, регулярно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию 

посредством 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: 



63 

 

         - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

         - правилами пожарной безопасности;  

         - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

          - требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- простран-

ственной средой; 
          - требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Территория детского сада благоустроена: разбиты цветники, газоны. На территории дет-

ского 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 жизни 

и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. Здание детского сада   оборудовано ав-

томатической пожарной сигнализацией, извещателем пожарным, дымовым, установлена тре-

вожная кнопка, что позволяет своевременно и оперативно вызывать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации.  В наличии: огнетушители, электрощитовая, пожарный щит.  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными норматив-

но-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Имеются планы эвакуа-

ции. В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически прово-

дятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступив-

шими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники без-

опасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Имеется 

план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. Территория по всему перимет-

ру ограждена забором. 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, кабинете педагога-психолога и групповом помеще-

нии в соответствии с АОП для детей с ТНР обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспе-

риментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артику-

ляционной 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 речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образо-

вательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, са-

мостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а зна-

чит, 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 сбалансиро-

ванное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной дея-

тельности 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 педагога-

психолога, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляю-

щих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
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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, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возмож-

ность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей де-

тей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих 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 огра-

ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психиче-

ских процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, созда-

вать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать це-

лостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

3.4. 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 дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

          - требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- простран-

ственной средой; 

          - требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Территория детского сада благоустроена: разбиты цветники, газоны. На территории дет-

ского 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 жизни 

и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. Здание детского сада   оборудовано ав-
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томатической пожарной сигнализацией, извещателем пожарным, дымовым, установлена тре-

вожная кнопка, что позволяет своевременно и оперативно вызывать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации.  В наличии: огнетушители, электрощитовая, пожарный щит.  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными норматив-

но-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Имеются планы эвакуа-

ции. В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически прово-

дятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступив-

шими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники без-

опасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Имеется 

план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. Территория по всему перимет-

ру ограждена забором. 

 

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 Россий-

ской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

3. Санитарными правилами  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям 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 тре-

бованиях 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 методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному ви-

ду». 

Программы, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, что целостность пе-

дагогического процесса не нарушается, обеспечивается образовательный минимум содержания 

дошкольного образования. 

Учебный план МБДОУ д/с № 38 «Успех» определяет объем учебного времени, отводи-

мого на проведение организованной образовательной деятельности с учетом интеграции обра-

зовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется: 

1. В совместной деятельности детей и взрослых, в том числе организованной образовательной 

деятельности. 

2. В самостоятельной деятельности детей в соответствии с направлениями развития ребенка. 

3. В режимных моментах с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В ходе образовательных событий предусматривается разнообразные формы организации 

детей: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в соответствии с образовательными зада-

чами. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности соответствует сани-

тарным правилам и нормативам. В середине образовательной деятельности, проводится физ-

культминутку. Перерывы между организацией образовательной деятельности в подгруппах - не 

менее 10 минут. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным и 

годовым планом. 

Продолжительность образовательной деятельности – 25 минут. 

 Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, содер-

жание которых определяется следующими образовательными программами, с учетом приори-

тетного направления работы ДОУ: 

- Обеспечение всем воспитанникам ДОУ равных стартовых возможностей для обучения, 

развития и воспитания, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/dfaskikh6t/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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- Познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие детей, в том числе с ОВЗ и инвалидов. 

В структуре учебного плана учреждения выделена инвариативная (базовая) часть, реали-

зуемая через образовательную деятельность, и вариативная часть, реализуемая через дополни-

тельную 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 

деятельности 

Периодичность  Продолжительность 

1 занятие  всего 

Физическое развитие физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 25 минут 50 минут 

физическая 

культура на 

улице 

1 раз в неделю 25 минут  25 минут 

Познавательное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1  раз в неделю 25 минут 25 минут 

ФЭМП 1  раз в неделю 25 минут 25 минут 

Речевое развитие развитие речи 2 раза  в неделю 25 минут 25 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 2 раза в неделю 25 минут 50 минут 

лепка 1 раз в  2 недели 25 минут 25 минут 

аппликация 1 раз в  2 недели 25 минут 25 минут 

музыка 2 раза в неделю 25 минут 50 минут 

Итого 12  занятий в 

неделю 

5 часов 

 

Расписание образовательной деятельности. 

 

Дни недели 

 

Образовательная деятельность 

Понедельник 1. Музыка. 

09.00-09.25 

2.Развитие речи. 

09.35-10.00 

3. Рисование. 

16.00-16.25 

 

Вторник 1.Физическая культура. 

09.00-09.25 

2. Ознакомление с окружающим миром. 

09.35-10.00 
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Среда 1. Музыка. 

09.00-09.25 

2. Математическое развитие.  

09.35-10.00 

3. Рисование. 

16.00-16.25 

 

Четверг 1. Физическая культура. 

09.00-09.25 

2. Развитие речи. 

09.35-10.00 

 

Пятница 1. Лепка, аппликация. 

09.00-09.25 

2.Физическая культура на прогулке. 
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