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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа), в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - Стандарт).  

  

1.1.1 Цели и задачи Программы (п.10 ФАОП ДО)  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88491D70085C5E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937053B23CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88491D70085C5E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937053B23CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

  

Цель и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Программа 

«Речецветик» 

 

 

 

 

 

Программа направлена на достижение ряда целей:  

Обеспечение равных условий получения качественного 

образования каждым ребенком независимо от возраста, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных 

стартовых возможностях; 

 Создать систему средств, в условиях логопункта ДОУ для 

устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста с 6-7 

лет (ТНР, ОНР, ФФН); 

 Осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы при переходе с одного уровня образования на другой 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Основные задачи: 
1) овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова), овладение детьми элементами грамоты;  

4) уточнение, расширение и обогащение лексического 

запаса старших дошкольников с ОНР; 

5) формирование психологической готовности к обучению в 

школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью 

системы общего образования; 

6) систематически проводить необходимую 

профилактическую и коррекционно-речевую работу с детьми. 

Программа 

«Умняша» 
Цели: 
-развитие высших психических функций; 

-функциональная активация подкорковых образований мозга; 

-обеспечение и регуляция общего энергетического, активационного 

фона, на котором развиваются все психические функции; 

-стабилизация межполушарного взаимодействия; 
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-обеспечение приемов и тонкого анализа модально-специфической 

информации (тактильной, двигательной (кинестетической, 

динамической), зрительной, слуховой); 

-обеспечение регуляции, программирования и контроля психической 

деятельности). 

Задачи программы: 
-Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

-Регуляция и нормализация мышечного тонуса с помощью растяжек, 

реципрокных упражнений. 

-Создание для обучающихся возможности осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для 

развития познавательного интереса и своевременного психического 

развития. 

-Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности. 

-Организовать профилактическую работу вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении. 

-Повышение у ребенка самооценки, уверенности в собственных 

силах за счет усвоения им новых навыков. 

Программа 

«Тюльган 

наш хоть и 

небольшой, 

зато 

любимый и 

родной»  

Цель программы: патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста в процессе приобщения к традициям семьи и родного 

поселка, ознакомления с историей, культурой и природой родного 

края для достижения целевых ориентиров дошкольного образования.  

Задачи:  

3-4 года 

- воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее 

традициям истории; формировать представления детей о семейной 

иерархии, участии членов семьи в развитии родного поселка  и края.  

- формировать первичные представления дошкольников о родном 

крае, малой Родине, его культурных ценностях посредством 

изучения истории, достопримечательностей поселка, природных 

ресурсов родного края.  

- развивать познавательную активность и любознательность, 

стремление к исследованию в процессе изучения культуры родного  

края. 

 - воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и 

их обычаям на основе культурных традиций родного края.  

5 – 6 лет 

 - формировать экологическую культуру, бережное отношение к 

природе родного края и всему живому; 

 - поддерживать интерес детей к наблюдениям и исследовательской 

деятельности;  

- дать представление об истории создании поселка, развивать умение 

запоминать и описывать памятные места родного  края; 

  - формировать чувство любви и гордости за свой край;  

- способствовать знакомству детей с культурным наследием родного 

поселка, края; 

 - вызвать у детей чувство уважения и гордости за знаменитых 

земляков.  

6 – 7 лет:  

- углубить представление об истории развития поселка, развивать 

умение запоминать и описывать памятные места родного края. 

 - продолжить знакомить детей с культурным наследием родного 
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поселка, края;  

- обобщить знания детей о растительном и животном мире родного 

края; познакомить с заповедниками, водными ресурсами, 

охраняемыми видами растений и животных Оренбургской области; 

формировать осознанное действенное отношение к природе родного 

края, желание беречь и охранять её; развивать интерес к изучению 

родного края, умение делать выводы; воспитывать чувства гордости, 

любви, ответственности за родную природу, бережное отношение к 

ней;  

- расширять знания о народностях, населяющих наш край, о видах 

поселений, о занятиях и праздниках, о дружбе между ними;  

- формировать умения и  навыки проектной деятельности.  

- способствовать повышению активности родителей в воспитании у 

ребенка любви к родному краю, поселку, содействовать 

становлению желания принимать участие в социальных акциях. 

     1.1.2 Принципы и подходы к формированию  Программы (п.10.3 ФАОП ДО)  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО  

для обучающихся с ЗПР: (п.10.3.5 ФАОП ДО)  

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

коипенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка 

с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного пстроения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы ) нарушения. У 

обочающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет  определяться реализацие 
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принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 

ЗПР. 

4.  Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 

как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 
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специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы  учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы.  

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых его возможностей. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

Принципы и подходы к формированию, части формируемой участниками 

образовательных отношений  

Программа Принципы и подходы 

Программа  

«Речецветик»  

Подходы: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с ОВЗ ТНР;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи 

«Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с 

ТНР, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. При разработке Программы также учтена специфика 

деятельности детского сада, реализующего технологии 

(инклюзивного/интегративного) образования. Это определяет нали-

чие в Программе следующих  принципов: 

Базовые принципы:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  сотрудничество организации с семьями; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа 

«Умняша» 

Принцип принятия безусловной ценности внутреннего мира 

ребенка, приоритетность потребностей, целей и ценностей его 

развития. Внутренний мир ребенка является автономным и 

независимым. В процессе сопровождения необходимо создавать 

условия и побуждать ребенка к нахождению самостоятельных 

решений, помогать ему принимать на себя ответственность за 

свои поступок. 

Принцип учёта двухстороннего взаимодействия между 

морфогенезом мозга и формированием психики. Этот принцип 

означает, что для появления психической функции необходим 

определённый уровень зрелости структур мозга и нервной системы. 

В то же время активное функционирование и коррекция влияет на 

созревание структур мозга и нервной системы.  

Принцип системности. Нейрокоррекция направлена не на 

преодоление одного дефекта, а на гармонизацию психического 

функционирования и личности ребёнка в целом. 

Принцип опоры на сохранные формы деятельности. 

Нейропсихологический подход в коррекции означает развитие 

слабых звеньев при опоре на сильные стороны психики. 

Принцип опоры на индивидуально-личностные особенности 

ребёнка. В программе нейрокоррекции учитываются личностные и 

эмоциональные особенности ребёнка, его семейная ситуации и 

другие факторы, влияющие на формирование высших психических 

функций. 

Принцип вовлечения. Специалист должен создать ситуацию 

эмоционального включения ребёнка в процесс коррекции, а также 

создать необходимую мотивацию. 

Принцип «замещающего онтогенеза». Данный принцип 

заключается в последовательном воспроизведении нарушенных 

этапов развития, начиная от самого раннего. 

Принцип комплексности. Воздействие оказывается комплексно 

— на эмоциональную, когнитивную и сенсомоторную сферы. 

Принцип «от простого к сложному». Это дидактический 

принцип, который обязательно учитывается при построении 
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коррекционной программы для детей. 

Принцип безоценочного подхода. 

Программа  

«Тюльган 

наш хоть и 

небольшой, 

зато 

любимый и 

родной»  

В основу программы положены следующие подходы:  

Личностно - ориентированный подход направлен на развитие 

всех качеств личности. Этот подход обращает внимание к личности 

ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые 

способности и возможности.  

Цель данного подхода – разбудить, вызвать к жизни эти 

внутренние силы и возможности, использовать их для более полного 

и свободного развития личности каждого ребенка на занятии.  

Культурологический подход подчеркивает ценность 

уникальности пути развития своего родного края на основе не 

противопоставления природных факторов и культуры, а поиска их 

взаимосвязи, взаимовлияния.  

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей 

начальных форм диалектического рассмотрения и анализа 

окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в их 

взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее 

понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое 

прошлое, настоящее и будущее.  

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность, а умение решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности, и направлен на изучение динамики и 

оценки результативности полученных навыков и умений.  

Приоритетные принципы программы:  

 Учет психологических и индивидуальных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста.  

 Взаимосвязи и взаимопроникновения разнообразных 

видов детской деятельности.  

 Скоординированная, целенаправленная работа всех 

участников воспитательно-образовательного процесса (педагог-

ребенок-семья) в условиях специально организованной развивающей 

среды.  

 Сочетание научности и доступности исторического 

материала.  

 Последовательность в гражданско-патриотическом 

формировании личности: от близкого – к далекому, от малого – к 

великому (я - моя семья - мой край - моя страна).  

 Динамика преемственных связей – на каждой возрастной 

ступени она означает отбор наиболее актуальных знаний и их 

постепенное усложнение, при учете специфики изменения 

социального опыта детей разного дошкольного возраста.  

 

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

характеристики развития  детей дошкольного возраста с ЗПР 

 Географическое положение  

МБДОУ «Детский сад «Аленка» расположен в центре поселка Тюльган Оренбургской 

области. Территория Тюльганского района расположена в северной части Центрального 

Оренбуржья. Это один из небольших районов области, площадью 1 888 кв. км.  

Район граничит с Саракташским, Сакмарским и Октябрьским районами, а на севере с 

тремя районами Республики Башкортостан: Куюргазинским,  Кугарчинским и 



12  

  

Зианчуринским. Тюльганский район отличается уникальной природой (15 памятников 

природы областного значения). Поселок Тюльган находится в северо-восточной части 

Оренбургской области в экологически благополучном районе.  

Особенностью детского сада является его расположение - вдали от оживленных 

автомагистралей. 

На территории, прилегающей к зданию, созданы благоприятные условия: озеленены по 

всему периметру, имеются прогулочные площадки для каждой группы. 

Характеристика социокультурной среды 

Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МБДОУ «Детский сад 

«Снежинка», МАДОУ «Детский сад «Родничок»,МБОУ «Тюльганская СОШ № 1», МБУДО 

«ЦДО» п.Тюльган, МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Тюльганского района», жилые дома. 

Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  

В МБДОУ  «Детский сад «Аленка» функционирует 8 групп общеразвивающей  

направленности и 2 комбинированные группы, которые посещают дети-инвалиды: 

- комбинированная группа для детей 5-6 лет 

- комбинированная группа для детей 6-7 лет 

От  5 до  6 лет  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 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 рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном 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 обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 
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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 природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — 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 несколько 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 подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 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, например, 

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

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста 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 

оригинальные 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.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
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структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

От  6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

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

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К 6-7 годам в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся  симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных.  

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

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 
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однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач ПрАООП значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет 

этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 
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Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 

49; 51]. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР [26]. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной 

и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, 

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 
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интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых 

интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с 

ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, 

праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению 

к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку 

психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, 

сенсорном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст  особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд 

особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 

характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие 

скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 
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Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное 

заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти 

утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них 

существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для 

развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной 

деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в 

рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. 

Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности ребенка, его 

мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. 

Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 

состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций  залог полноценного становления личности ребенка, 

коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 

раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте 

затруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 

симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого 

ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или 

нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 

повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а 

значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют временной 

разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития 

общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального 

развития и коммуникативного поведения [7].  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей 

задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания 

психических функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в 

силу незрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция 

созревания двигательных и общих психических функций. Перечислим некоторые проявления 

такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 

позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 

формирование локомоторных навыков; 
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- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития [7; 30]. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается 

на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного 

запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 

объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость [7]. 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 

ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий [51; 53]. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 
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отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы [2; 53]. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50]. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 

и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 

39].  
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Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 

и саморегуляция [9; 2].  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Показатели антропометрических исследований развития воспитанников 

свидетельствуют об их соответствии возрастным особенностям детей. Отклонения по массе и 

росту по детскому саду составляют не более 1%. В среднем за год антропометрические 

показатели детей по весу увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2- 5 см, что является 

показателем нормального развития детей согласно возрасту. 

Контингент детей по состоянию здоровья: 

 первая группа здоровья – 93 ребенка, 

 вторая группа здоровья – 64 ребенка, 

 третья группа здоровья – 8 детей, 

 четвертая группа здоровья – 0 детей, 

 пятая группа здоровья – 5  детей. 

Таким образом, из детей, посещающих ДОУ, дети с первой группой здоровья - 55 %,  

детей со второй группой здоровья - 38%, с третьей группой здоровья - 5%. 5 детей-инвалидов 

требуют к себе индивидуального подхода при осуществлении педагогических воздействий.  

Физическое развитие детей, посещающих МБДОУ «Детский сад «Аленка» 

соответствует среднему уровню и составляет 90% детей, ниже среднего уровня 1% (3 детей), 

выше среднего уровня -9%. Таким образом,  в детском саду основной контингент 

воспитанников имеет физическое развитие, соответствующее возрасту и не имеют  

противопоказаний к занятиям по физическому развитию и другим видам двигательной 

активности. Опираясь на полученные результаты, был сделан вывод о необходимости 

разработки программы, которая будет не только обучать детей чтению, но и отвечать 

жизненно важным интересам ребенка, его биологическим потребностям, нацеленным на 

познание мира в игре, движении, в радости успешного соперничества, при этом укрепляя и 

сохраняя здоровье. 

Проанализировав психологические особенности детей Учреждения, отмечается, что 

98% воспитанников развиваются в соответствии с возрастными нормами. В общем, по 

дошкольному учреждению  тревожных детей не много и, если встречаются отдельные 

случаи, это зависит от характера запроса и работы с ним, к таким случаям относятся: развод 

родителей, посттравматические ситуации (ПТРС), проблемы детско-родительских 

отношений в семье. Эмоционально неустойчивые и обидчивые дети составляют самый 

большой процент от общего количества детей, и данные проявления являются для педагога 

значимыми в коррекционно-развивающей работе. С детьми данных категорий проводятся 

мероприятия по комплексной педагогической коррекции, работа с детьми строится 

индивидуально. Педагог чаще хвалит детей, избегает завышенных или заниженных 

требований, использует на занятиях элементы игры и соревнования, игнорирует негативные 
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поступки и поощряет позитивные, большие задания разбивает на последовательные части, 

контролируя каждое, строит образовательную деятельность на положительных эмоциях, 

способствует снижению агрессии, терпеливо обучает необходимым социальным нормам и 

навыкам общения. 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как от 

его физического состояния, так от своеобразия его темперамента. Изучение особенностей 

детей позволяет педагогам ДОУ получить объективные данные о темпераменте ребёнка, что 

является основой для реализации индивидуального подхода к каждому ребёнку. В качестве 

методов определения типа темперамента детей дошкольного возраста выступают 

следующие: наблюдение за ребенком в различных видах деятельности, за его поведением, 

эмоциональной реакцией, особенностями взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а 

также беседы с родителями. 

Проанализировав психологические особенности детей комбинированных групп 

МБДОУ «Детский сад «Аленка», отмечается, что 70% воспитанников развиваются  в 

соответствии с психологическим развитием данного возраста. Наличие психологических 

особенностей детей данных групп объясняется развитием ребенка с особыми 

образовательными потребностями.   

Проведенный анализ возрастных, индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности,  показал:  

-дети,  посещающие  группы компенсирующей направленности имеют общее недоразвитие 

речи, недостаточно грамматически и фонетически оформлена речь, они понимают 

обращенную к нему речь, но не могут сами правильно озвучить свои мысли, вследствие 

маленького словарного запаса, затруднено словообразование и словоизменение, неразвита 

связная речь. Речь детей, как правило, является малопонятной, не эмоциональной.  Для более 

успешного преодоления имеющихся нарушений речи необходима организация совместной 

творческой деятельности, увлекательной и поучительной, основанной на игре, свободных 

проявлениях,  которая способствует раскрепощению и развитию каждого ребёнка. Именно 

такой деятельностью является театрализованная деятельность и театрализованные игры 

детей. Театрализованная деятельность учитывает  индивидуальные психологические 

особенности детей. Данный вид деятельности позволяет детям чувствует себя свободно, 

уверенно, помогает ребёнку решать многие проблемные ситуации,  преодолевать робость, 

связанную с трудностями общения, неуверенность в себе, снять психомышечное 

напряжение, тревожность, что в целом способствует  развитию личностных качеств ребенка. 

Таким образом, появилась необходимость реализации программы  основанной на 

театрализации.  

 - у детей 6-7 лет наблюдается рост эмоциональных нарушений в поведении детей 

(обидчивости). Таким образом, появилась необходимость реализации программы, которая 

способствует формированию у детей 6-7 лет эмоциональной саморегуляции.  

Индивидуальные особенности детей-инвалидов (ЗПР)    

Ребенок-инвалид 7  лет,  согласно ИПРА, имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию (1 степень), способности к передвижению (1 степень) и способности к 

обучению (1 степень). 

Социальное развитие. Пребывание в   ДОО протекает удовлетворительно. Визуальный 

контакт нарушен, тактильного контакта избегает. У ребенка проявляется агрессия к другим 

детям. Навыки самоконтроля в стадии формирования. Способы общения: использует звуки, 

мимику, жесты.  
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Эмоционально-волевая сфера. Мальчик тяжело вступает во взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Эмоциональный фон неустойчивый. Не умеет управлять своим 

поведением и чувствами. Нуждается в постоянном внимании поддержке взрослого. 

Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические 

навыки на стадии формирования: самостоятельно держит ложку, пьет из бокала. Проблем с 

жеванием и глотанием нет. Самостоятельно не одевается. Туалетную комнату не может 

посещать самостоятельно. 

Физическая сфера. Развитие крупной и мелкой моторики нарушено. Наблюдается 

несогласованность обеих рук, ведущая рука правая. Наблюдается хаотичное движение рук.  

Игра. Развитие игровой деятельности на низком уровне. Использует игрушки не по 

назначению. В игровую деятельность со сверстниками не вступает. Игрушки и игры не 

вызывают длительный интерес, разбрасывает в разные стороны, не собирает. 

Познавательное развитие. Не проявляет интерес к познавательному развитию. Находит 

предметы окружающего мира по инструкциям мамы, речь воспитателя не воспринимает. 

Речевое развитие. Смешанное нарушенное недоразвитие речи (ОНР I, II уровня). Речь 

представлена отдельными звукоподражаниями. 

Ребенок – инвалид 6  лет,  согласно ИПРА,  имеет ограничения в способности  к 

самообслуживанию  (1 степень), способности к ориентации (2 степень), способности к 

общению  (2 степень), способности к обучению (2 степень), способности к контролю за 

своим поведением (1 степень). 

Социальное развитие. Период адаптации к ДОО протекал удовлетворительно. Ребёнок 

легко вступает в контакт, в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками. 

Тактильного контакта не избегает. У ребёнка адекватное поведение, проявление агрессии 

отсутствует. Навыки самоконтроля в стадии формирования. У ребенка наблюдается 

положительная динамика в способах общения: использует звуки, мимику. 

Речевое развитие. Речевая моторика развита слабо. Не может удерживать положение 

органов артикуляции. Пассивный словарь шире активного. Экспрессивная речь представлена 

отдельными звукоподражаниями, отдельными словами. Ребенок владеет первоначальными 

навыками активной речи, формируется пассивный словарь; может выразить просьбу, с 

помощью односложных слов, использования жестов, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Ребенок стремится к общению с взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях. 

Игровая деятельность. Развитие игровой деятельности на низком уровне. Использует 

игрушки по назначению. Наблюдаются манипулятивные действия с предметами (стучит 

предметами, кидает, тянет в рот). Любит играть одна. В игровую деятельность со 

сверстниками не вступает. Игрушки разбрасывает в разные стороны, собирает. Ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками  и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

Познавательное развитие. В образовательной деятельности ведет себя спокойно, 

проявляет заинтересованность на занятиях. Познавательная активность носит 

кратковременный характер, отвлекается, не слышит вопроса. Медленно переключается с 

одного вида деятельности на другой, приходится дополнительно акцентировать на этом 

внимание. Внимание не устойчивое, низкая переключаемость. Объем зрительной и слуховой 

памяти снижен. Наглядно-действенное мышление на низком уровне. Знания об окружающем 

мире и о себе ограничены. Узнает себя и своих близких по фото. Ориентируется в строение 

тела и лица. Находит предметы окружающего мира на картинках. Ребенок обладает 

интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусств. 
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Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания и культурно – гигиенические 

навыки на стадии формирования: самостоятельно держит ложку, пьет из бокала, одеваться 

самостоятельно не может, туалетную комнату посещает с помощью взрослого. Стремится 

проявлять самостоятельность. Девочка быстро засыпает, спит долго. Ребенок овладевает 

простейшими навыками самообслуживания. 

Двигательно-моторное развитие. Развитие крупной и мелкой моторики нарушено. 

Наблюдается несогласованность действий обеих рук, ведущая рука правая. Графические 

навыки не сформированы. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначения бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и пытается пользоваться ими. В развитии крупной моторики она стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание). 

Характеристика личности: Девочка опрятная, ухоженная, доброжелательная, иногда 

бывает очень упрямая. Часто отказывается от выполнения поручений, задания. На похвалу 

реагирует улыбкой. Эмоциональный фон в течение дня не всегда устойчивый. Не умеет в 

достаточной мере управлять своим поведением и чувствами, нуждается во внимании и 

поддержке взрослого. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Речецветик»  

Программа рассчитана на детей с речевыми нарушениями в возрасте от 5 до 7 лет. К 

детям с речевым нарушением относятся дети, имеющие психофизические отклонения 

различной выраженности, выражающими расстройства коммуникативной и познавательной 

функции речи. Для детей с ОВЗ комбинированных групп характерны: патологический 

замедленный темп речи, нарушение темпо-ритмической организации речи, нарушение 

координации движений, нарушения  ориентирования в пространстве, слабо развит 

ритмический слух, частично или полностью отсутствуют вокальные данные.  

«Умняша»  

Программа предназначена для коррекции и развития психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического развития дошкольного 

возраста с помощью нейропсихологических, игровых, словесных, наглядных, 

исследовательских, инструктивно-репродуктивных, двигательных методов коррекции. 

 

Психологические особенности развития произвольности поведения детей 6-7 лет  

Произвольность поведения в этом возрасте — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Вместе с тем возможности детей 6-7 лет сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит все также от её привлекательности для него. В данном 

возрасте остаются часто трудности в развитии связанные с неумением детей организовать 

свою деятельность, точно следовать выполнению задания, с несамостоятельностью, 

пассивностью, расторможенностью и импульсивностью их поведения. Детям 6-7 лет еще 

трудно тормозить свои импульсивно возникающие реакции, действовать согласно правилам, 

выполнять инструкции педагога, соотносить свои действия с заданным образцом. Многие 

дети в этом возрасте не могут постоянно удерживать себя в определённом состоянии, 

управлять собой в течение длительного периода времени. Дети с хорошими 

познавательными способностями, но низким уровнем развития произвольной саморегуляции 

постоянно требуют повышенного внимания к себе. Главная причина этих проблем связана с 

недостаточным уровнем волевого развития, позволяющим ребенку достигать поставленную 

цель, правильно оценить свою работу, овладеть определенными правилами поведения, 
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навыками самостоятельности выполнения работы, адекватно относиться к трудностям, 

оценки взрослого. Благодатной почвой для развития произвольной саморегуляции у старших 

дошкольников являются подвижные игры с правилами. Играя, дети учатся действовать по 

сигналу или команде, менять характер движений, овладевают навыками самоконтроля.  

  

1.2 Планируемые результаты (п.10.4 ФАОП ДО)  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенностидошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенкадошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихсяна разных возрастных этапах. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (п.10.4.5.4  ФАОП ДО) 

детьми с ЗПР к 7-8 годам   

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 

и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

«Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные  представления и 

ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
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• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 

образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного 

возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту.  

При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные базовые 

характеристики дифференцированных групп,  разработанные ведущими научными 

сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной  

и И.А. Коробейниковым. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее значимым и 

обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного 

психического развития, и  в значительной степени определяющие особые образовательные 



29  

  

потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития 

выпускников дошкольных образовательных организаций или дошкольных отделений школ 

ученые предлагают анализировать и дифференцировать параметры познавательной 

деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации 

и обучаемости. Выделенные группы соотносятся с вариантами ФГОС НОО для детей с ЗПР.  

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 

27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России «Современная система медико-психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»).  

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован 

вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему  

уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение 

в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной 

саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, 

инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, 

порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового уровня 

образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же календарные сроки. 

Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован 

вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 

затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или неустойчивое 
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усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и 

носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном 

репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 

корректируется в процессе обучения. 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован 

вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии индивидуализации 

содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре – приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с 

когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется 

в процессе диагностического обучения. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Название 

программы 

Планируемые результаты освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программа 

«Речецветик» 

 

Целевые ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 

 выделяет звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
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свои движения и управлять ими; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, за край, город его достижения, имеет представление о 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря 

соответствует возрастной норме. Дети понимают различные формы 

словоизменения, предложно – падежные конструкции. В 

фонетическом плане дети произносят определенные звуки 

изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая 

сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и 

согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные 

ошибки. Дети овладевают звуковым анализом, допуская единичные 

ошибки. 

 Дети с ФФНР различают и дифференцируют на слух все фонемы 

родного языка. Дети овладевают полным звуко - слоговым анализом 

слов со стечением согласных в составе слога, двухсложных слов с 

одним закрытым слогом, некоторых трехсложных слов, 

произношение которых не расходится с написанием, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. 

Дети преобразуют слова путем замены отдельных звуков. Дети 

овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать слова, 

простые предложения и отдельные тексты. 

Программа 

«Умняша» 

Целевые ориентиры: 
-   умение следовать инструкции взрослого человека, с одной 

стороны, и  определенную независимость, с другой стороны  (дети 

ориентированы на ассистирующую помощь взрослого, поэтому 

важно постепенно приучать их самим занимать себя, планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-  усиление способности к концентрации и устойчивости 

произвольного внимания; 

- совершенствованию тонкой моторики рук (в том числе 

согласованных движений обеих рук); 

- усиление волевых качеств (организованности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности за порученное дело);  

-  поддержание интереса к обучению; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, формирование 

готовности совместной деятельности со сверстниками. 

Программа  

«Тюльган наш 

хоть и 

небольшой, 

зато любимый 

и родной»  

Целевые ориентиры: 

 ОО «Физическое развитие»: 

Активен в организации собственной двигательной     деятельности и 

деятельности сверстников, народных подвижных играх; 

интересуется данными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно 

обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. 

 ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

Имеет представления о себе, о составе семьи, родственных 

отношениях, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о малой Родине. Проявляет толерантное отношение к 

людям других национальностей. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

 ОО «Речевое развитие»: 

Активно участвует в беседах о себе, семье, родном городе,  природе, 

высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

 ОО «Познавательное развитие»: 

Проявляет познавательный интерес к изучению истории родного 

края, достопримечательностям поселка Тюльган. 

Формируются основы безопасности собственной жизнедеятельности 

в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира. 

Соблюдает элементарные  правила безопасности дорожного 

движения. 

  Проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов 

Оренбургского края. 

 ОО «Художественное творчество»: 

Проявляет  творческие способности при реализации проектной 

деятельности.  

Проявляет интерес к произведениям русских композиторов. 

Проявляет потребность и желание использовать народный фольклор 

в самостоятельном творчестве. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе (п.10.5 ФАОП ДО)  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <2>, а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.      

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ;  

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

      Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: -разнообразия 

вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Уровни системы оценки качества:  

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; -внутренняя оценка, самооценка Организации;  

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; -

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
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 -учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

-способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка  с  ОВЗ,  семьи,  

педагогических работников, общества и государства;  

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: планируемые результаты 

освоения образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад «Аленка» для проведения педагогической диагностики 

используют методику «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» автор-составитель Верещагина Наталья Валентиновна, 

кандидата психологических наук. Инструментарий представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 

для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, 

когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый 

параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, 

чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть 
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направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Периодичность проведения педагогической диагностики в ДОО два раза в год. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика в сентябре) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика в мае). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом на 

основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика освоения детьми дошкольного возраста части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Инструментарий представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня 

сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с 

тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок 

длительно отсутствовал в группе или, когда имеются расхождения в оценке определённого 
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параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы 

достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Периодичность проведения педагогической диагностики в ДОО два раза в год. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика в сентябре) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика в мае). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1 Пояснительная записка (п. 11 ФАОП ДО)  

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественноэстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 в)  программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  описывающая  

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 
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содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

  

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. (п. 34 ФАОП ДО)   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

проводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей  

дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта  и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные  виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе народные игры, игры – 

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут бытьреализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

2.2.1 Содержание образовательной  области   «Социально-коммуникативное развитие»   

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ЗПР  (п. 34.4.1  ФАОП 

ДО) 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и к сообществу обучающихся в МБДОУ «Детский сад «Аленка»;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 
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 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 

игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности 

и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре 

использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя 

и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей 

(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по 

именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). 

Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 

адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
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1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 

внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них 

игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 

детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 

пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, 

нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 

труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок 

в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит 

цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и 

результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из 

них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 

их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. 

Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 

к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 
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конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором 

профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 

понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели 

и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 
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правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 

своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 

правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 

их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе 

улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 

среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 
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контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести 

себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 

бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

Реализация задач данной образовательной области  происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:       

«Социализация»  и «Безопасность» реализуется в группах 5-6 лет и 6-7 лет через занятие 1 

раз в 2 неделю.   

«Труд» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.   

«Тюльган наш хоть и небольшой, зато любимый и родной» в группе 5-6 лет и в группе 6-

7 лет осуществляется в  совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 
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самостоятельной деятельности  при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

1) в сфере социальных отношений:  

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных 

ситуациях в семье и ДОО;  

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 

эмоциональные проявления сверстников и взрослых;  

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; - 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 

понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил;  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию;  

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев 

Отечества, достижения страны;  

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и 

произведениях искусства, явлениях природы;  

3) в сфере трудового воспитания:  

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах;  

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать 

самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе;  

- знакомить  детей  с  элементарными  экономическими  знаниями, 

 формировать  

первоначальные представления о финансовой грамотности;  

4) в области формирования безопасного поведения:  

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям; - знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения 

индивидуального использования.  

Содержание образовательной деятельности.  

1) В сфере социальных отношений.  
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 Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о 

расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым 

дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

 Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта 

детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных состояний.  

 Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному 

члену семьи.  

 Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и 

самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной 

деятельности со сверстниками.  

 Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил.  

 Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо).  

 Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных 

представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости 

детей, удовлетворение от проведенных мероприятий.  

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

 Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет 

представления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с 

историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о 

том, что Россия - большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям 
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разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и 

способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, 

обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают 

на территории малой родины.  

 Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными 

празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с 

яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный 

эмоциональный отклик и чувство гордости.  

 Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 

населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает 

умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и 

подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее).  

3) В сфере трудового воспитания.  

 Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению 

детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между 

профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с 

общей структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, 

содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): 

продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер 

развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар.  

 Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 

цифровой, ее разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с 

конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению 

получения результата труда и облегчению труда взрослых.  

 Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует 

представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и 

их участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые 

ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых 

товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей).  

 Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за 

столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития 

умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных 
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задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития 

умений реализовывать элементы хозяйственно - бытового труда: вымыть тарелку после 

обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 

домашнего питомца и тому подобное.  

 Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений 

во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата.  

4) В области формирования безопасного поведения.  

 Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети 

Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные 

ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать 

опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с 

детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным 

действиями человека и опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - 

чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке - мальчик упал на острый лед и тому 

подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как можно 

было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным 

на картинках.  

 Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, 

решая которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует 

вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в 

природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их 

творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, 

инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную 

ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было 

себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности.  

 Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми 

ресурсами. От 6 лет до 7 лет.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 1) в сфере социальных отношений:  

- поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; - 

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности;  

- обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные 

ориентации;  

- развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами;  

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил 

поведения в общественных местах;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
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- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к  

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; - 

расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения 

страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; - 

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при 

поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном 

пункте;  

- развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания:  

- развивать ценностное отношение к труду взрослых;  

- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий;  

- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов;  

- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения  

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; - 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде;  

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи;  

4) в области формирования безопасного поведения:  

- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет.  

Содержание образовательной деятельности.  

1) В сфере социальных отношений.  

 Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных 

ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. 

Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их 

нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть 

полезным обществу.  

 Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, 

взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет 

детям о необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых.  

 Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 

учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

 Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 

чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников 

по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает 
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находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и 

рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и 

доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить 

вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в 

природе и произведениях искусства.  

 Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 

бюджет.  

 Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях.  

 Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к 

мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах 

деятельности; подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело; 

способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали 

партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий.  

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

 Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они 

самые старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации.  

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

 Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 

государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая 

страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России - 

Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого 

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования 

государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

 Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес 

к их культуре и обычаям.  

 Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 

вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского 

движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) 

включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

 Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, 

День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. 

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 
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творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывает чувство гордости за ее достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.  

 Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и 

настоящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей родного населенного пункта на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественноэстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, 

создавать коллажи и макеты локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. 

Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными 

со спецификой родного населенного пункта.  

3) В сфере трудового воспитания.  

 Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 

детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи 

с потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью 

обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 

личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять 

профессиональные обязанности.  

 Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений 

детей об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о 

денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, 

рационального поведения в процессе реализации обменных операций: деньги - товар 

(продажа - покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ 

финансовой грамотности педагог формирует элементы культуры потребления: бережного 

отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

 Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания 

в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей 

(законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 

домашнего питомца и тому подобное.  

 Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов 

труда - ножниц, иголки и тому подобное.  

4) В области формирования безопасного поведения.  
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 Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет, остался один в темноте, 

потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму 

(ушиб, порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, 

педагог активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, 

позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным 

поведением.  

 Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 

правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия.  

 Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через 

организацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой 

медицинской помощи.  

 Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 

(врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и 

другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в 

природе, в ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на 

праздниках, в развлекательных центрах и парках.  

 Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками 

в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 

правила безопасного общения в группе.  

 Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учетом требований Санитарных правил СП 

2.4.364820 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующим до 1 марта 2027 года 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21).  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Социальнокоммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания:  

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от 

их этнической и национальной принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  
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- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; - создание условий для возникновения у ребенка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей.  

 

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры -«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

Рекомендуемые настольно-печатные игры:  «Аналогии», «Мои первые буквы», «Мои первые 

цифры», «Геометрические формы», «Подбери картинку»; домино «Ягоды»; лото «Животный 

мир», «Лото для девочек», «Веселое лото», «Поиграем в магазин», «Российская армия», 

«Фрукты», «Ягоды»; головоломки «Сложи узор», «Волшебный круг»; игры -«ходилки» 

«Зоологические уголки», «Час пик», «Вокруг Света», «Волк и семеро козлят», «Логический 

поезд» и др.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия 

в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.   

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Ателье», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Магазин», «Мастерская», «Пожарные», «Строители» и др.  

  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо,  теневой).  

2.2.2 Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» (п. 34.4.2 

ФАОП ДО)  

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Стандарт определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, 

которые можно представить следующими разделами: 

Сенсорное развитие; 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

Формирование элементарных математических представлений; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 

серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 
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свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 

следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 

правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 

(вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления 

о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 

организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной 

стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в 

жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 
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наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

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

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 

модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 

тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и 

называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца 

года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает 
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некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 

люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:    

«Познавательно-исследовательская деятельность» в группах 5-6 и 6-7 лет  

реализуется через занятие 1 раз в неделю, а также  осуществляется в  совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности во 

вторую половину дня.   

 «Формирование элементарных математических представлений» реализуется через 

занятие  в группе 5-6 лет 2 раза в неделю, в группе детей  6-7 лет 2 раза в неделю.  

«Познание. Ознакомление с окружающим миром» в группах 5-6 и 6-7 лет  

реализуется через занятие 1 раз в неделю.  

«Конструирование» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в  

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  

при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.  

От 5 лет до 6 лет.  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;  

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования;  

3) развивать способность использовать математические знания и аналитические способы для 

познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение 

объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, 

счет, упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); совершенствовать 

ориентировку в пространстве и времени;  

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в 

познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной 
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направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со 

взрослым и сверстниками деятельности;  

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, 

среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить 

группировать объекты живой природы;  

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств;  

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека в 

разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться.  

8) продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции;  

9) поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;  

  

Содержание образовательной деятельности.  

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:  

 педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет 

знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и называть 

геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные 

эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной 

мотивации педагог организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов, сравнивать предметы по 3 - 5 признакам, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; совершенствует приемы 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств 

и отношений. Формирует представления о том, как люди используют цифровые средства 

познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного 

использования;  

 педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов 

деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет 

проявление наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе 

организации разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей 

возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов ее решения, 

поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные 

вопросы.  

2) Математические представления:  

 в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от 

пространственнокачественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к 

пониманию отношений между рядом стоящими числами;  
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 педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 

различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на 

основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует 

освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с 

помощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать 

пространственные отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в 

календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год.  

3) Окружающий мир:  

 педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном 

пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе, о государственных 

праздниках России, памятных исторических событиях, героях Отечества. Формирует 

представления о многообразии стран и народов мира;  

 педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, 

понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги 

и гербы.  

4) Природа:  

 педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного 

мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны 

года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты 

живой природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет 

внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, 

воздух, питание); создает ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и 

животными относительно их потребностей;  

 педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления 

детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах 

неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). 

Уточняет представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние 

деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности 

человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники 

и развлечения и другое);  

 способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 5) 

Конструктивная деятельность.  

 Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое.   

 Учит детей заменять одни детали другими.   
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 Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. От 6 лет до 7 лет.  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

1) расширять  самостоятельность,  поощрять  творчество  детей  в 

 познавательноисследовательской деятельности, избирательность познавательных 

интересов;  

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания;  

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, 

вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов 

окружающего мира;  

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования;  

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных познавательных задач;  

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, 

развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициям и праздникам; 

воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним;  

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира;  

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и 

растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в 

разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы;  

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое 

отношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и ее 

защитой.  

10) формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение;  

11) закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей 

интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с различными видами 

конструкторов; 12) знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, 

строителя и прочее;  

13) развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей; Содержание образовательной 

деятельности.  

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:  

 в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы 

познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких 
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предметов по 4 - 6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе 

специально организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к 

различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка;  

 педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. 

Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы ее решения, 

проявлять инициативу;  

 обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, 

закрепляет правила безопасного обращения с ними.  

2) Математические представления:  

 педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 

схем, использование знаков, эталонов и другое;  

 в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать 

в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах 

первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание;  

 обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 

взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами 

видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое;  

 формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 

результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 

показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице 

тетради в клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 

развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа.  

3) Окружающий мир:  

 в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 

населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, 

Президент, столица и крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и 

уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог 

побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России;  

 формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира на ней.  

4) Природа:  
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 Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 

(пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде 

обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять 

свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об 

отличии и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и 

развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания 

человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), 

профессиях с этим связанных.  

 Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 

воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 

(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных 

ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об 

использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные 

мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах 

(планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы.  

 Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу.  

Закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и ее ресурсам.  

5) Конструктивная деятельность.  

 Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

 Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у 

детей сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома).  

 Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по 

собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое). Учит детей 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", 

"Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает:  
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- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

  

2.2.3 Содержание образовательной  области   «Речевое развитие» (п. 34.4.3 ФАОП 

ДО)  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно 

и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 

т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного 

числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 
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2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по 

аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к 

рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно 

исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 
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языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством 

слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает 

слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 
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активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому 

и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 

жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в 

знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 
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или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 

несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность 

языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 

литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:    
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«Логопедическое занятие» реализуется в группах 5-6 и 6-7 лет на логопункте 1 раз в 

неделю. 

«Чтение художественной литературы» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет 

осуществляется в  совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности  при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности.   

 

2.2.4 Содержание образовательной  области   «Художественно – эстетическое развитие»  

(п. 34.4.5  ФАОП ДО)  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 

на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 
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и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 

ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы 

будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 

деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 

конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 

постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 

необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть 

работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 

полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 

выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной 

постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные 

общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных 

пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по 

собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов 
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конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной 

деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности 

практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии 

с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает 

хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в 

большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 

притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на 

инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет 

воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая 

их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики 

исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, 

динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной 
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музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 

попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 

танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

Содержание образовательной деятельности.  

Приобщение к искусству.  

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций через 

творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

культурнодосуговую).  

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания;  

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  
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5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в 

картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). 

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

Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и 

зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. 

Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими).  

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и 

так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов.  

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. 

Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках.  

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых.  

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог 

закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, 

библиотеке; формирует желание посещать их.  

Изобразительная деятельность.  

 Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно - творческие способности 

в продуктивных видах детской деятельности.   

 Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах 

предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать 

красоту окружающего мира. Развивает у детей 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 изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения.  

 Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что 
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предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так 

далее). Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей овладению 

композиционным умениям: учит 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, располагать его по горизонтали). 

Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у 

детей навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

 Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит 

рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

 Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений ("Кого встретил Колобок", "Два 

жадных медвежонка", "Где обедал воробей?" и другие). Развивает у детей композиционные 

умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

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). 

Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное).  

 Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомит с ее цветовым строем и элементами композиции, поощряет 

детей за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с Городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает 

знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит 

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

Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей 

использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит 

ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

2) Лепка:  
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 педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности.   

 Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей 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 прогулке" и другие. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное).   

 Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому 

подобное. Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки 

аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у 

детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

3) Аппликация:  

 педагог закрепляет умение детей 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 разных предметов или 

декоративные композиции.   Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали 

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

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выразительного 

образа, педагог учит детей приему обрывания.   

 Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.   

 Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материалам.  

4) Прикладное творчество:  

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и другое), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); 

сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. 
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Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов.  

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от "ре" первой октавы до "до" второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный 

вкус.  

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально - образное 

содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования 

песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях.  

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей 

танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. Педагог 

активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей 

ребенка. Театрализованная деятельность.  

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области 

театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию 

интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы 

для каждого ребенка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает 

личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения. 

Способствует развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, 
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жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой 

деятельности, поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов. Культурно-досуговая деятельность.  

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует 

внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, 

гости). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других 

народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях.  

От 6 лет до 7 лет  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

1) приобщение к искусству:  

- продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у 

детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; - воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою 

страну, в процессе ознакомления с разными видами искусства;  

- закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);  

- формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с 

различными видами и жанрами искусства;  

- формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства 

гражданственнопатриотического содержания;  

- формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе;  

- формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа;  

- закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;  

- помогать детям различать народное и профессиональное искусство;  

- формировать у детей основы художественной культуры;  

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре;  

- расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов;  

- расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях;  

- называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства;  

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка совместно с родителями (законными 

представителями). 

2) изобразительная деятельность:  

- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности;  

- развивать  художественный  вкус,  творческое  воображение, 

 наблюдательность  и любознательность;  

- обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету;  

- продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей;  
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- показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений;  

- формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности;  

- воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства;  

- создавать  условия  для  свободного,  самостоятельного,  разнопланового  

экспериментирования с художественными материалами;  

- поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным;  

- поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать 

и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;  

- продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию;  

- развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности;  

- продолжать развивать у детей коллективное творчество;  

- воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину;  

- формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа;  

- организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах);  

3) музыкальная деятельность:  

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна 

Российской Федерации;  

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

музыкальноэстетический вкус;  

-развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении;  

- развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память;  

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера;  

- формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке;  

- совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

способствовать дальнейшему формированию певческого голоса;  

- развивать у детей навык движения под музыку;  

- обучать детей игре на детских музыкальных инструментах;  

- знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями;  
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- формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;  

4) театрализованная деятельность:  

- продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями;  

- продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности;  

- развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 

прочее);  

- продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи;  

- продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах  

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее);  

- формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле;  

- поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх 

и играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, 

действий; - поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, 

спектаклях;  

5) культурно-досуговая деятельность:  

- продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование);  

- развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение);  

- расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание 

использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях  

(календарных, государственных, народных);  

- воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки;  

- формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; 

- поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее).  

Содержание образовательной деятельности.  

Приобщение к искусству.  

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных 

видов и жанров искусства.  

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства 

(декоративноприкладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк); формирует умение различать народное и профессиональное 

искусство.  

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  
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5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)).  

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и тому подобное).  

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. 

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

Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие).  

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. 

РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), 

композиторовпесенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и 

другие). 10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывает интерес к искусству родного края.  

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, 

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

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

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

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши).  

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, 

музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки.  

Изобразительная деятельность.  

Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  



83  

  

 Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.   

 Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает 

детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учит детей новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

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

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

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

завершении основного изображения.  

 Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому 

подобного.   

 Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать 

цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит 

детей замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное).   

 Развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности.  

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
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предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

2) Лепка: педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; умение передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей 

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику - коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной 

лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

3) Аппликация: педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закрепляет приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов педагог поощряет применение детьми разных приемов вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает 

развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления детского 

творчества.  

4) Прикладное творчество:   

 при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у 

детей умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формирует умение использовать образец.   

 Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При 

работе с тканью, педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом "вперед иголку". Педагог закрепляет у детей умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии 

с задуманным сюжетом.  

 При работе с природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции ("Лесная 
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поляна", "Сказочные герои"). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение.  

5) Народное декоративно-прикладное искусство:   

 педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей 

умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и другое.  

 Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.   

 Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; 

педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов 

(русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации.  

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально - 

слуховую координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию 

у детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое 

творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит 
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импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами; учит детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению активности 

и самостоятельности.  

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой 

обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле.  

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру 

на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 

способностей ребенка.  

Театрализованная деятельность.  

 Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру.  

 Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). 

Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных 

профессиях.   

 Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, слово, 

хореография, декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их 

особенности. Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей.   

 Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые 

сюжетные линии сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными 

средствами в игре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в 

действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; 

самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и 

говорить от имени разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью.   

Педагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.  

Культурно-досуговая деятельность.  

 Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, 

слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в 

подготовке развлечений.   

 Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. 

Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает 

уважение к культуре других этносов.   

 Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. 

Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на 



87  

  

полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях 

дополнительного образования.  

 Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  

"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Культура" и "Красота", что предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка;  

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития  
Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей 

группе.   

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными.   

  

2.2.5 Содержание образовательной  области   «Физическое развитие»  (п. 34.4.6  ФАОП 

ДО)  

В соответствии с Стандартом Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 

осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям 

объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, 

режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура 
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Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на 

носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 

нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 

прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание 

на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 

рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 
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Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх 

с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 

спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 

вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и 

радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие 

физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 

результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и 

подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при 

подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя 

повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на 
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одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, 

равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает 

бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, 

смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; 

прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может 

отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, 

бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» 

во время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: 

отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; 

кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на 

санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и 

комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 

подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно 

осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно 

оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и 
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сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в 

сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может 

самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической 

культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Содержание образовательной деятельности.  

 Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 

качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов 

спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений 

и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их 

усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских 

взаимоотношения со сверстниками.  

 Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ 

жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного 

отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в 

двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) 

туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей 

тематикой.  

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения).  

Основные движения:  

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, 

направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; 

прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных 

построениях; отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5 - 6 м; метание в цель 

одной и двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы 

(мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; 

подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4 - 5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, 

забрасывание его в баскетбольную корзину;  

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони 

и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, 

толкая головой мяч (3 - 4 м), "змейкой" между кеглями; переползание через несколько 

предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с 

опорой на предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание 

под скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом;  

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, 

перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3 - 4 м; ходьба 

"змейкой" без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая 

повороты;  

бег: бег в колонне по одному, "змейкой", с перестроением на ходу в пары, звенья, со 

сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая 

колени; между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от 

ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 

1,5 - 2 мин; медленный бег 250 - 300 м; быстрый бег 10 м 2 - 3 - 4 раза; челночный бег 2 x 10 

м, 3 x 10 м; пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой;  



93  

  

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги 

врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; 

подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в 

кружок; перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в 

обозначенное место; подпрыгивание на месте 30 - 40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на 

одной ноге 10 - 15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3 - 4 м; на одной 

ноге (правой и левой) 2 - 2,5 м; перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, 

кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту 

с разбега; в длину с разбега;  

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку 

(высота 3 - 5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и 

бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку;  

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; 

поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; 

ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; 

кружение парами, держась за руки; "ласточка".  

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети 

самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности.  

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через 

стороны вверх (одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с 

хлопком впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и 

сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной 

стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание рук вверх и опускание 

вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны 

вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и 

разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине;  

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 
приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание 

ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и 

пальцами ног и перекладывание их с места на место.  

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 

упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя 

на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки 

вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, 

самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых 

общеразвивающих упражнений.  

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. Ритмическая гимнастика: музыкально-

ритмические  упражнения  и  комплексы  общеразвивающих  упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, 

некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в 

соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на 

носках, пружинящим, топающим шагом, "с каблука", вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный 

бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на 
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месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по 

одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных движений. Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, 

поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; 

размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; 

повороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба "змейкой", 

расхождение из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 2) 

Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движения 

детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, помогает 

быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять 

находчивость, целеустремленность.  

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, 

младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, 

самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление 

к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, 

поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, 

комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, 

основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх.  

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в 

спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических особенностей.  

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 - 6 м) и полукона (2 - 3 м); 

знание 3 - 4 фигур.  

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой 

и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение 

мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 

другу (3 - 5 м); игра по упрощенным правилам.  

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке 

или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия 

оборудования и климатических условий региона.  

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с 

торможением при спуске с горки.  

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на 

месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо "ступающим шагом", 

"полуелочкой" (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения.  

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с 

разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного 

передвижения. Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и 

лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружаясь в воду до 

подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание под водой, доставая предметы, идя за 

предметами по прямой в спокойном темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание 

произвольным способом.  

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и расширять 

представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное питание, 

выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). 
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Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, 

плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и 

другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта 

для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, 

предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в 

ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью 

своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, 

выполнять профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья).  

6) Активный отдых.  

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее 

освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и 

спортивные игры.  

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 30 - 40 минут. Содержание составляют: подвижные 

игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания.  

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу 

жизни, имеют социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаются 

государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включают 

подвижные игры народов России.  

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 

оздоровительные мероприятия и туристские прогулки.  

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные 

пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - в парк. Время 

перехода в одну сторону составляет 30 - 40 минут, общая продолжительность не более 1,5 - 2 

часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 

минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе 

ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе 

снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует 

наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила 

гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с 

детьми разнообразные подвижные игры во время остановки.  

От 6 лет до 7 лет  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  

- обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские навыки;  

- развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество;  

- поощрять  соблюдение  правил  в  подвижной  игре,  проявление 

 инициативы  и  

самостоятельности при ее организации, партнерское взаимодействие в команде;  

- воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 

двигательной деятельности и различных формах активного отдыха;  

- формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к 

физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления о 

разных видах спорта;  

- сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, 
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туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях 

и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при 

проведении туристских прогулок и экскурсий;  

- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать 

помощь и поддержку другим людям.  

Содержание образовательной деятельности.  

 Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, 

развития психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, 

музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения 

технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой.  

 В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог 

обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать 

дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

 Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать 

подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 

импровизировать.  

 Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и 

уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, 

спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, 

заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения).  

Основные движения: бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; 

передача и перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в 

ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча 

друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с 

отскоком от пола из одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и 

сидя; метание вдаль, метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную 

корзину; катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг 

другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением 

заданий (поворотом, передачей другому). ползание, лазанье: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке вперед и назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и 

ногами; влезание на гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом 

одноименным и разноименным способом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; 

пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной лестнице; выполнение 

упражнений на канате (захват каната ступнями ног, выпрямление ног с одновременным 

сгибанием рук, перехватывание каната руками); влезание по канату на доступную высоту;  

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 

выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях;  

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с 

остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); 

высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с 

захлестыванием голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим 

числом шагов; медленный бег до 2 - 3 минут; быстрый бег 20 м 2 - 3 раза с перерывами; 
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челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на 

животе, ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к 

направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной местности;  

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание 

на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 

прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с 

места и с разбега на соревнование;  

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками 

и без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как 

скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

прыжки через вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - 

прыжок - выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. упражнения в 

равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой катя перед 

собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием в 

обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая на 

одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на каждый 

шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, 

удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и 

ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной позы; после 

бега, прыжков, кружения остановка и выполнение "ласточки".  

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает 

условия для поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в 

различных условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой 

деятельности и повседневной жизни.  

Общеразвивающие упражнения:  

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 
поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 
повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, 

влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя 

на четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, 

ягодицы и пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; 

захватывание предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место.  

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве 

выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных 

положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с 

музыкальным сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук 

и ног, на ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники 

выполнения (вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях 

рук, перед собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, 

самостоятельность и творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из 

знакомых движений). Разученные упражнения включаются в комплексы утренней 

гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика:  
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музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с 

выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех 

движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм 

музыки.   

Строевые упражнения:  

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении 

строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в 

шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, 

по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2 - 3); расчет на первый - второй и 

перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки.  

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет 

использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию 

подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве.  

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление 

вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует 

формированию духовнонравственных качеств, основ патриотизма и гражданской 

идентичности.  

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических особенностей.  

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; 

знание 4 - 5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя 

напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте; ведение мяч "змейкой" между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам.  

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 

клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по 

ней с места и после ведения.  
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Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку, правильно удерживая ракетку.  

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча 

через сетку после его отскока от стола.  

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в 

зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. Ходьба 

на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500 - 600 метров в 

медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с 

палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку "лесенкой", "елочкой". 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках (на 

снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега; 

повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой и 

левой ноге, попеременно отталкиваясь.  

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, 

объезжая препятствие, на скорость.  

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и 

спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или 

кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10 - 15 м); упражнения комплексов 

гидроаэробики в воде у бортика и без опоры.  

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет 

и закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, 

борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях 

отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и 

охране здоровья, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при 

активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и 

упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, 

пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и 

экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как 

оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает 

чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей 

заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей.  

6) Активный отдых.  

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают 

сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, 

спортивных игр, на базе ранее освоенных физических упражнений.  

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 40 - 45 минут. Содержание досуга включает: 

подвижные игры, в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-

ритмические упражнения, импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания.  

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу 

жизни, имеют социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаются 

государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов.  

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует 

оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки.  
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Туристские  прогулки  и  экскурсии  организуются  при  наличии 

 возможностей дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок.  

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 

35 - 40 минут, общая продолжительность не более 2 - 2,5 часов. Время непрерывного 

движения 20 - 30 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе 

туристкой прогулки с детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за 

природой родного края, ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, 

трудом людей разных профессий.  

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как 

форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 

ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое 

походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть 

на дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, 

мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, 

наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на 

местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении 

препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 

прогулки.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает:  

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и 

правилам;  

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения,  

- коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;  

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития;  

- формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни.   

 

2.2.6 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Речецветик» разработана учреждением самостоятельно, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

Основные задачи: 
1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова), овладение детьми 

элементами грамоты;  

4) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 
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5) формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего образования; 

6) систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционно-речевую работу с детьми 

Основными направлениями в содержании является совершенствование механизмов 

речевой деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя- логопеда предполагает ин-

теграцию развития индивидуально, для каждого воспитанника в соответствие с его 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. Содержательный 

раздел определяет объём, содержание РОП, этапы реализации, обеспечивает единое 

образовательное пространство воспитанникам в условиях логопункта ДОУ. 

Возраст Развитие 

словаря 

 

 

Формирование 

грамматическог

о строя речи 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка 

Развитие 

связной речи и 

навыков речевого 

общения 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(с 6 до 7 лет) 

Развитие 

словаря 

 

Совершенствовани

е грамматического  

строя речи 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Обучение грамоте. 

Развитие 

связной речи и  

речевого 

общения 

Содержание приоритетных задач, коррекционно-логопедической работы, 

составляющих речевое развитие, индивидуально учитывают возрастные возможности и 

уровень речевого развития на данный момент определяют выбранное направление 

коррекционной работы. 

 
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи  

(ФФНР) 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 

Тяжелое нарушение речи(ТНР) 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

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, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. 
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Примерное ежедневное планирование коррекционно – развивающих(логопедических) 

занятий   с речевыми нарушениями ЗРР, ЗПРР:  

 Отрабатываем 4-5 заданий на развитие понимания речи (импрессивная речь). 

 Отрабатываем прием договаривания (активная речь) – для этого многократно 

повторяем 2 потешки, или 2 стишка, или 1-2 куплета песенки. 

 Параллельно отрабатываем 2 задания на развитие дыхания. 

 Параллельно развиваем мелкую моторику 2-3 задания. 

Ежедневное планирование коррекционно – развивающих (логопедических) занятий с 

речевыми нарушениями ЗПР учитывает характерную особенность: недостаточная мотивация 

познавательной активности нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. С целью предупреждения переутомления детей проводятся разнообразные 2 

-3 упражнения с перерывами, приоритетом речевое развитие. 

Импрессивная речь 

Развитие речевого слуха, стимуляция слухового восприятия, развитие восприятия речи.  

 Расширение импрессивного словаря: развитие понимания слов, обозначающих движения, 

состояния, признаки   и действия.  

Развитие понимания ситуативной и бытовой речи. Формирование умения выполнять 

речевые инструкции.  

Экспрессивная речь 

Развитие функций голоса и дыхания. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие фонематического слуха. 

Формирование способности вокализировать гласные звуки: а, у, о, и, ы. 

Развитие умение повторять согласные звуки и звукосочетания. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование первичных коммуникативные навыков и лексики на материале 

звукоподражаний и звукосочетаний, и слов, обозначающих наиболее употребляемые 

предметы и простые действия. 

Моделирование двухсловных и трехсловных предложений на фоне расширения 

лексического запаса, обогащения просодических характеристик речи, освоения простых 

грамматических конструкций (субъект + предикат; предикат + объект). 

Стимулировать простые виды коммуникативной речи. 

Мелкая моторика 

Развивать согласования движений обеих рук, формировать ручные умения, развивать 

точность и дифференцированность движений кистей и пальцев рук.  

 - развивать моторику рук с использованием «пальчикового бассейна». 

Звукопроизношение 

Согласно структуре индивидуального речевого дефекта звукопроизношения 

Перспективный̆ план индивидуальной работы (ТНР, ОНР, ФФН ) 

   Ф.И. ребенка:  20_______г. 

Индивидуальный план коррекционно-логопедической работы по периодам1 

 Развитие артикуляционной моторики: I II III 

   

-упражнения на развитие статической организации движений губ, языка;    

-упражнения на развитие динамической организации движений губ, языка,  

мышц нижней челюсти; 

   

-упражнения на развитие переключаемости движений губ, языка, нижней    
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челюсти; 

-логопедический массаж с использованием пальцев;                                     

-логопедический аппаратный (зондовый) массаж.    

Развитие мелкой моторики:    

 тактильные ощущения 

-упражнение №1 «Поймай игрушку» 

-упражнение №2 «Угадай на ощупь».  

-упражнение №3 «Верёвочка». 

-упражнение №4 «Что внутри?» 

-упражнение №5 «Угадай предмет по контуру» 

-упражнение №6 «Отгадай-ка» 

-упражнение №7 «Ловкий карандаш» 

-упражнение №8 «Хваталочки» 

   

 тонкие движения пальцев рук: 

- сгибание, разгибание пальцев одной (двух) рук 

- противопоставление пальцев одной (двух) рук 

- более сложные пальчиковые игры 

 действия с предметами: 

- крупными 

- мелкими 

   

 графо - моторные навыки: 

- закрашивание контура (крупного, мелкого) предмета 

- обводка контура предмета (по тонкой линии, частым точкам или штрихам, 

редким) 

- штрихование (в одном направлении, в нескольких направлениях) 

- рисование на нелинованной бумаге 

- рисование по клеточкам 

- дорисовывай предмет 

   

Развитие просодической стороны речи 

Развитие дыхания: 

   

 расширение физиологических возможностей дыхательного аппарата: 

- постановка нижне – диафрагмального дыхания 

- формирование длительного выдоха через рот 

- дифференциация вдоха и выдоха 

 формирование длительного фонационного выдоха: 

- гласные звуки 

- согласные звуки 

 формирование речевого выдоха: 

- слоги 

- слова 

- фразы 

   

Развитие голоса:    

 сила 

 высота 

   

Развитие мелодико – интонационной стороны речи:    

 темп 

 ритм 

   

 логическое ударение 

 интонация: 

- повествовательная 

- восклицательная 

- вопросительная 

   



104  

  

Звукопроизношение2: 

 гласные 

   

 заднеязычные    

 йотированные гласные    

 свистящие    

 шипящие    

 сонорные    

 глухие и звонкие     

 твёрдые и мягкие    

 звуки раннего онтогенеза     

Формирование слоговой структуры слова:    

 различение на слух длинных и коротких слов    

 воспроизведение ритмического рисунка заданного слова    

 произношение и отхлопывание одинаковых слогов    

 произношение и отхлопывание разных слогов    

 произношение слогов со стечениями согласных    

 произношение слов разной слоговой структуры: 

- двусложные слова из прямых открытых слогов 

- трёхсложные слова из открытых слогов 

- односложные слова с закрытым слогом 

- двусложные слова с закрытым слогом 

- двусложные слова со стечением согласных в середине слова 

- двусложные слова из открытых слогов 

- трёх сложные слова с закрытым слогом 

- трёхсложные слова со стечением согласных 

- трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом 

- трехсложные слова с двумя стечения согласных 

- односложные слова со стечением согласных в начале слова 

- односложные слова со стечением согласных в конце слова 

- двусложные слова с 2 стечениями согласных  

- четырёхсложные слова с открытыми слогами 

   

 произношение предложений со словами разной слоговой структуры    

Формирование фонематического восприятия и навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза3: 

 различение слов, отличающихся одним звуком 

   

 опознание фонемы на фоне слова    

 опознание фонемы среди других звуков    

 выделение заданного звука среди слогов    

 выделение заданного звука среди слов    

 дифференциация оппозиционных звуков на слух    

 опознание фонем, близких по способу и месту образования и акустическим 

признакам 

   

 повторение за учителем - логопедом слогового ряда    

 подбор слов (картинок) на заданный звук    

 подбор слов (картинок) на 2 заданных звука    
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 выделение заданного звука: 

- ударного гласного в слове 

- гласного в начале слова 

   

- согласного в конце слова 

- согласного в начале слова 

- определение места звука в слове 

   

 определить количество звуков в слоге, слове    

 назвать место звука в слоге, слове    

 звукобуквенный анализ и синтез слогов типа:- ап, па    

 звукобуквенный анализ и синтез слов типа: 

- мак 

- лиса 

- кошка 

- малина 

   

 определение количества гласных и согласных звуков в слоге, слове    

 определение отличия в словах типа: мак – бак    

 перестановка, замена, добавление звуков или слогов в слове так, чтобы 

получилось новое слово 

   

 анализ и синтез предложений    

Развитие понимания речи: 

 понимание номинативной стороны речи 

   

 понимание предложений    

 понимание грамматических форм 

Номинативность: существительные, глаголы, имена прилагательные, наречия, 

антонимы, синонимы. 

   

Уточнение, обогащение, активизация словарного запаса по лексическим 

темам4: 

 названия предметов 

   

 названия действий предметов    

 названия признаков предметов    

 понимание и употребление антонимов     

 понимание и употребление синонимов    

 понимание и употребление многозначных слов    

Совершенствование грамматического строя речи: 

 словообразование: 

   

- образование слов с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

- образование прилагательных от существительных, наречий 

- образование притяжательных прилагательных 

- образование глаголов с приставками 

- образование сложных слов 

   

 словоизменение:    

- существительных по родам, числам, падежам 

- прилагательных по родам, числам, падежам 

- глаголов по числам 

- глаголов по временам 

   

 согласование:    
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- прилагательных и существительных в роде, числе, падеже 

- числительных и существительных в роде 

- числительных, прилагательных, существительных в роде 

- местоимений, прилагательных и существительных в роде, числе 

   

 понимание и употребление предлогов:    

- простых 

- сложных 

   

 простая фраза:    

- нераспространённая 

- распространённая 

   

 сложная фраза:    

- сложноподчинённая 

- сложносочинённая 

   

Развитие связной речи5: 

 развитие диалогической речи 

   

  пересказ:    

- простого текста 

- сложного текста 

   

 рассказ:    

- по серии картин 

- по картине 

- описательный 

- сравнительный описательный 

- из личного опыта 

- творческий рассказ 

   

 развитие монологической речи     

Развитие речевого поведения (речевой коммуникации): 

 умение слушать 

   

 инициативность    

 умение вступать в диалог    

 поддержание диалога с учётом ситуации    

 умение ясно и последовательно выражать свои мысли    

 пользование формами речевого этикета     

 наличие эмболофразии    

 устранение сопутствующих движений    

Формирование самостоятельной речи без заикания: 

 шёпотная речь 

   

 сопряжённая речь    

 отражённая речь    

 вопросно-ответная речь    

 пересказ    

 рассказ    

 спонтанная речь    

 

 

Программа «Умняша» разработана учреждением самостоятельно, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

                                                 

 

 



107  

  

Задачи программы: 
-Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

-Регуляция и нормализация мышечного тонуса с помощью растяжек, реципрокных 

упражнений. 

-Создание для обучающихся возможности осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для развития познавательного интереса и 

своевременного психического развития. 

-Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности. 

-Организовать профилактическую работу вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении. 

-Повышение у ребенка самооценки, уверенности в собственных силах за счет усвоения 

им новых навыков. 

Коррекционно-развивающая программа состоит из цикла занятий. 

Занятия можно проводить как в микрогруппе, так и индивидуально. Каждое занятие 

может дублироваться с заменой некоторых упражнений и отрабатываться до тех пор, пока не 

будет достигнут результат. Занятия могут проводятся как ежедневно, так и один раз в 

неделю, время проведения – 30 минут. Оптимальное число участников  группы – 1- 6 

человек. 

Возраст – от 3 до  7 лет. 

Структура занятия: 
-дыхательное упражнение - 2-3 минуты; 

-массаж и самомассаж 3-4 минуты; 

-растяжка – 2-3 минуты; 

-глазодвигательное упражнение - 2-3 минуты; 

-телесные упражнения – 10- минут; 

-упражнения на развитие соматогностических, тактильных, кинестетических, 

динамических, пространственных функций – 10 минут; 

-упражнения на развитие внимания, памяти, функций программирования и контроля,  

коммуникативные и эмоциональные упражнения – 10 минут. 

Программа включает работу с нарушениями координации,  эмоциональной сферы,  

сферы межличностного общения, нарушения поведения и с детьми с  нарушениями  

внимания, эмоционально-волевой сферы.  

Сюда входят упражнения различной направленности: 

1. Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус.   

Оптимизация тонуса является одной из самых важных задач нейропсихологической 

коррекции. Любое отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и 

следствием возникших изменений в психической и двигательной активности ребенка. 

Наличие гипотонуса – связано со снижением психической двигательнойактивности 

ребенка (эмоциональная вялость, низкая мотивация, слабость волевых усилий) 

Наличие гипертонуса – проявляется: 

- в двигательном беспокойстве; 

- эмоциональной лабильности; 

- нарушение сна. 

2. Дыхательные упражнения – улучшают ритмирование организма, развивают 

самоконтроль. Нарушение ритма организма (электрическая активность мозга, сердцебиение, 

перистальтика кишечника) – приводит к нарушению психического развития ребенка. 

3. Глазодвигательные упражнения - позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. 

4. Коррекционные движения тела и пальцев 

- обеспечивают развитие межполушарного взаимодействия и снятие мышечных 

зажимов(упр из нейрогимн растяжки и т.д.). 
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- центром тонкой моторной координации является лобная доля головного мозга, 

отвечающая также за внутреннюю речь и самоконтроль. 

5. Функциональные упражнения. 

- развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 

- элиминация гиперактивности и импульсивности; 

- элиминация гнева и агрессии. 

6. Коммуникативные упражнения. 

- парные и групповые упражнения и игры – учат ребенка навыкам 

взаимодействия в коллективе. 

7. Релаксация. 

- приемы саморасслабления; 

- снятие психомышечного напряжения. 

Коммуникативные упражнения делятся на виды: 

1. Индивидуальные упражнения направлены на восстановление и дальнейшее 

углубление контакта с собственным телом, невербальное выражение состояний и отношений. 

2. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к 

партнеру - способности чувствовать, понимать и принимать его.  

3. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку 

навыки взаимодействия в коллективе. 

Упражнения направленные на визуализацию являются репрезентацией в уме 

несуществующего объекта, явления или события (зрительные, слуховые, знаковые, 

осязательные, обонятельные и другие образы). Визуализация происходит в обоих 

полушариях головного мозга, что эффективно развивает мозолистое тело и, следовательно, 

интегрирует работу мозга. Упражнения могут выполняться с закрытыми глазами.  

Релаксация может проводиться как в начале занятия с целью настройки, так и в конце – 

с целью интеграции приобретенного в ходе занятия опыта. 

Интеграция в теле (релаксация, самонаблюдение, вспоминание событий и ощущений) 

является частью единого процесса. За ней следуют интеграция в движении (невербальный 

компонент) и в обсуждении (вербальный компонент). 

Эти три составляющие создают необходимые условия для рефлексии ребенком 

ощущений и навыков, приобретенных в ходе занятия. При релаксации желательно 

использовать тихую мелодичную музыку, которая поможет детям отвлечься от посторонних 

мыслей и успокоиться. Если определенная мелодия постоянно сопровождает один и тот же 

тренаж, то организм ребенка сам настраивается на ее восприятие, и уже после нескольких 

тренировок расслабление наступает при первых звуках музыки. 

         Структура занятия: 

 - растяжка - 4-5 минут; 

- дыхательное упражнение - 3-4 минут; 

 - глазодвигательное упражнение - 3-4 минуты; 

 - упражнения для развития мелкой моторики рук – 3-5  минут; 

-упражнения на развитие проприорицептивной  и вестибулярной систем организма;  

- упражнения с мячом; 

 - функциональные упражнения (развитие внимания, произвольности, самоконтроля), 

коммуникативные и когнитивные упражнения – 10 - 15 минут; 

 - релаксация - 4-5 минут. 

Контрольный этап заключается в оценке эффективности реализации цикла 

мероприятий программы, а также изучения процесса достижения детьми следующих задач: 

- развитие внимания (концентрация, переключаемость, распределение); 

- тренировка психомоторных функций. 
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Программа «Тюльган наш хоть и небольшой, зато любимый и родной» 

разработана учреждением самостоятельно, учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательного процесса,  

«Тюльган наш хоть и небольшой, зато любимый и родной», обусловлен необходимость 

решения проблемы нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Наиболее 

актуальный вопрос на современном этапе – необходимость возрождения в обществе 

духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до 

школы. Именно в этот период важно заложить в душу ребенка любовь к родному краю, к 

родной речи, природе, уважение к традициям, к старшему поколению. Данная программа 

поможет зародить у детей первые ростки патриотизма, которые в будущем превратятся в 

огромную любовь к своей семье, своему поселку, своей Родине. 

Задачи:  

3-4 года 

- воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям истории; 

формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в развитии 

родного поселка  и края.  

- формировать первичные представления дошкольников о родном крае, малой Родине, 

его культурных ценностях посредством изучения истории, достопримечательностей поселка, 

природных ресурсов родного края.  

- развивать познавательную активность и любознательность, стремление к 

исследованию в процессе изучения культуры родного  края. 

 - воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на 

основе культурных традиций родного края.  

5 – 6 лет 

 - формировать экологическую культуру, бережное отношение к природе родного края 

и всему живому; 

 - поддерживать интерес детей к наблюдениям и исследовательской деятельности;  

- дать представление об истории создании поселка, развивать умение запоминать и 

описывать памятные места родного  края; 

  - формировать чувство любви и гордости за свой край;  

- способствовать знакомству детей с культурным наследием родного поселка, края; 

 - вызвать у детей чувство уважения и гордости за знаменитых земляков.  

6 – 7 лет:  

- углубить представление об истории развития поселка, развивать умение запоминать и 

описывать памятные места родного края. 

 - продолжить знакомить детей с культурным наследием родного поселка, края;  

- обобщить знания детей о растительном и животном мире родного края; познакомить с 

заповедниками, водными ресурсами, охраняемыми видами растений и животных 

Оренбургской области; формировать осознанное действенное отношение к природе родного 

края, желание беречь и охранять её; развивать интерес к изучению родного края, умение 

делать выводы; воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за родную природу, 

бережное отношение к ней;  

- расширять знания о народностях, населяющих наш край, о видах поселений, о 

занятиях и праздниках, о дружбе между ними;  

- формировать умения и  навыки проектной деятельности.  

- способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к 

родному краю, поселку, содействовать становлению желания принимать участие в 

социальных акциях. 

Тема Содержан

ие 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Цель 
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«Моя 

семья» 

  

«7 Я» 

  

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

 

Формировать представление о мире 

семьи, актуализировать 

эмоциональный опыт детей о 

семейных взаимоотношениях; 

способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи в 

семейной жизни. 

 

 

«Место 

работы 

родителей» 

 «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

 

 

Прививать уважение к труду 

родителей. 

«Родной 

очаг» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

Прививать любовь к своему дому, 

желание поддерживать в нем 

порядок, помогать взрослым 

членам семьи. Закрепить знание 

домашнего адреса, телефона. 

«Дети и 

родители» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Формировать представления о 

значении семьи в жизни ребенка и о 

семейных традициях, знакомить с 

особенностями и трудностями 

детей, живущих вне семьи, 

воспитывать у ребенка 

привязанности и любовь к своей 

семье и дому, закрепить знание 

имен и отчеств родителей. 

«Интересн

ое в нашем 

доме» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

Формировать умение внимательно 

относиться к событиям в доме, 

интересоваться делами, традициями 

семьи. 
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развитие» 

«Моя мама 

– лучше 

всех» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Формировать представления о 

значении семьи в жизни ребенка и о 

семейных традициях, знакомить с 

особенностями и трудностями 

детей, живущих вне семьи, 

воспитывать у ребенка 

привязанности и любовь к своей 

семье и дому. 

«Пожилые 

люди» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Показать важность присутствия 

бабушки и дедушки в семье, их 

значимость в воспитании внуков, 

воспитывать у детей любовь и 

уважение к пожилым людям, 

умение понимать и анализировать 

смысл пословиц. 

 

 

«Мой 

детский 

сад» 

«История 

детского 

сада» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

 

Познакомить   детей с историей 

детского сада. 

«По дороге 

в детский 

сад» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Вызвать желание посещать детский 

сад, встречаться с друзьями, 

запоминать дорогу в детский сад, 

называть его адрес. 

« Детский 

сад – моя 

вторая 

семья» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

 

Вызвать положительные эмоции в 

беседе о семье, о детском саде, 

развивать умение выражать свои 

чувства, способствовать развитию 

воображения. 

«Мой «Социально- Формировать представление о 
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воспитател

ь»  

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

труде воспитателя, расширять 

кругозор детей, воспитывать 

уважение к труду и желание быть 

послушным, воспитанным. 

«Заботлив

ые люди» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Формировать представление о 

профессиях работников детского 

сада, воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

бережное отношение к труду 

взрослых, желание оказывать 

посильную помощь. 

«Двор 

детского 

сада» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Продолжать знакомить детей с 

участками детского сада, 

воспитывать желание 

поддерживать порядок на них,        

бережно относиться к 

оборудованию участков, ухаживать 

за растениями. 

 

 

 

 

«Мой 

поселок» 

«История 

поселка» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Познакомить детей с историей 

возникновения поселка, его 

названия, вызвать интерес к своему 

поселку, прививать чувство 

гордости за него. 

«Улицы 

поселка» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

Формировать представления о 

поселке, дать понятие о 

происхождении названий 

некоторых улиц, уточнить знания о 

правилах поведения на улице, 

воспитывать чувство 

ответственности за свой поселок, 

способствовать оздоровлению 

детей в процессе пешеходных 

экскурсий. 
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развитие» 

История 

русского 

народа 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Закрепить знания детей о народах 

населяющих Оренбургский край. 

Познакомить с жилищем наших 

предков, традициями строительства 

избы и хаты, их внешним и 

внутренним убранством. 

История 

татарского и 

башкирского 

народов 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

 

Закрепить знания детей о народах 

населяющих Оренбургский край. 

Познакомить с юртой и татарской 

избой, традициями строительства, их 

внешним и внутренним убранством.  

«Предприя

тия и 

учреждени

я поселка» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

  

Знакомить с общественными 

зданиями поселка, их назначением, 

воспитывать в детях чувство 

уважения к людям труда, интерес к 

профессиям, способствовать 

оздоровлению детей в процессе 

пешеходных экскурсий. 

«Транспорт 

поселка» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Закрепить представления о 

транспорте, правила поведения в 

общественном транспорте, знания о 

правилах движения и поведения на 

улице. 

 

 

«Времена 

года» 

«Социально-

коммуникативно

Формировать умение видеть 

красоту природы родного края в 
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«Природа 

поселка» 

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

разное время года. 

«Раститель

ный мир» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Знакомить детей с растительным 

миром поселка, с исчезающими 

видами растений, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

«Животный 

мир» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Знакомить детей с животным 

миром поселка, с исчезающими 

видами животных и птиц прививать 

бережное, заботливое  отношение к 

животному миру. 

«Водоемы» «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

Дать представления о водоемах 

поселка, их растительном и 

животном мире. Закрепить правила 

поведения на водоемах. 

«Правила 

поведения 

на 

природе» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

Закрепить правила поведения в 

природе. Дать понятие о 

заповедниках. 
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развитие» 

«Уроки 

безопасности

» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Закрепить знания об опасных 

растениях и ядовитых животных; о 

возможных травмах на природе. 

Формировать умение оказывать 

первую помощь. 

 

 

 

«Достоп

римечат

ельност

и 

поселка

» 

 

«Обелиск 

воинам, 

погибшим 

в годы 

Великой 

Отечестве

нной 

войны» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Вызвать у детей желание подражать 

воинам, быть такими же 

мужественными и смелыми. 

«Аллея 

Славы» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Вызвать у детей интерес к жизни 

Тюльганского края, чувство 

уважения и гордости за знаменитых 

земляков. 

 Богатства 

родного 

края. 

Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Сформировать у детей 

представления о полезных 

ископаемых Оренбургского края 

(газ, нефть, руда, соль…), о 

способах их добычи и их роли в 

жизни человека 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов  

2.3.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

-характер взаимодействия с педагогическим работником;  

-характер взаимодействия с другими детьми;  

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
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3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какойто определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
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10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, 

спортивные соревнования и т.д. отменяются.  

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы с 

учетом доминирования типа темперамента воспитанников  

Психологиче

ские 

особенности 

Формы работы Способы Методы Средства 

Тип 

темперамент

а холерик 

Индивидуальная, 

совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседы  

Малоподвижные 

игры 

Спокойные игры 

Настольные игры  

Игры с командами 

Конструирование 

Лепка 

СоздРешение 

проблемных 

ситуаций 

Напоминание 

Поручение 

Музыкальное 

сопровождение 

Индивидуаль

ные 

Словесные 

Наглядные 

Создание 

ситуации 

успеха 

 

Дидактический 

материал 

Картотека 

малоподвижных игр 

Разноуровневые 

задания 

Материал для 

изодеятельности и 

конструирования 

Аудиотека со 

спокойной музыкой 

Тип 

темперамент

а сангвиник 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Игра-ситуация 

Чтение 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Продуктивная 

деятельность 

Индивидуаль

ные 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

Метод 

проговариван

ия 

Поручение 

 

Демонстрационный 

материал 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Оборудование и 

инвентарь для игр и 

занятий 

Тип 

темперамент

а флегматик 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Самостоятельная 

Игры 

соревновательного 

характера 

Подвижные игры 

Индивидуаль

ные 

Словесные 

Наглядные 

Игровые пособия 

Оборудование и 

инвентарь для 

подвижных игр, 
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деятельность детей Трудовые 

поручения 

Конструирование 

Совместные игры в 

коллективе 

сверстников 

Поручение 

Метод 

проговариван

ия 

 

соревнований, 

трудовой 

деятельности 

Тип 

темперамент

а 

меланхолик 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Беседы  

Малоподвижные 

игры 

Игры, 

направленные на 

развитие навыков 

взаимодействия и 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Продуктивная 

деятельность 

Создание 

ситуации 

успеха 

Метод 

проговариван

ия 

Индивидуаль

ные 

Словесные 

Метод 

повышения 

самооценки 

Дидактический 

материал 

Разноуровневые 

задания 

Картотека игр, 

направленных на 

развитие навыков 

взаимодействия и  

общения со 

взрослым и детьми 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников  

Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития 

детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. К ним применяется 

индивидуальный подход. Сохранению и  укреплению здоровья детей способствуют: 

соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие умственной усталости во время 

занятий (физминутки); комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, 

плоскостопия, осанки; наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего 

оборудования (зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; 

Свитаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; 

организация теплового и воздушного режима помещения; утренняя гимнастика; 

корригирующая гимнастика; занятия по физическому развитию; закаливание (сон без пижам, 

ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный двигательный режим); в холодное время 

ходьба по массажным коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период 

повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление  фитонцидов); использование 

современных здоровьесберегающих технологий.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Возра

ст 

Формы Способы Методы Средства 

Программа «Речецветик» 

6-7 

лет 

Подгрупповая 

и 

индивидуальна

я совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Речь с движением 

Физкультминутки 

Беседа 

 Игровые ситуации 

 Мини инсценировки 

 Составление 

описательных 

рассказов 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Словесные 

Дыхательные 

тренажеры, игрушки, 

пособия для развития 

дыхания 

Сюжетные картинки,  

серии сюжетных 

картинок 

Настольно-печатные 

игры 

Предметные картинки 
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 Дидактические игры 

на развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

 Игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

 Настольно-печатные 

дидактические игры 

 Театрализованные 

игры 

Поручения 

по лексическим темам 

Игрушки 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

Пособия для развития 

всех видов моторики 

Программа «Умняша» 

3-7 

лет 

индивидуальна

я, 

подгрупповая, 

групповая, 

фронтальная, 

совместная 

игра со 

сверстниками, 

совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

Рассказ,  

Объяснение, 

 Беседа,  

Чтение, 

 Диалог,  

Словесное 

комментирование, 

Ситуативный разговор 

Рассматривание, 

 Наблюдение,  

Экскурсия,  

Образец воспитателя,  

Показ воспитателя 

Конструирование,  

Изобразительная 

деятельность, 

Создание макетов,  

Решение 

занимательных задач 

Дидактические игры – 

специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность 

Проблемная ситуация,  

Вопросы 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Словесные 

Исследовательские 

Частично – 

поисковые 

(эвристические) 

Информационно - 

рецептивные 

Иллюстративные 

пособия: плакаты, 

иллюстрации 

Познавательные 

мультфильмы, 

Презентации,   

Предметы культуры,  

Объекты 

растительного и 

животного мира 

Игрушки 

Учебно-наглядные  

пособия  

Программа «Тюльган наш хоть и небольшой, зато любимый и родной» 

5-6 

лет 

Групповая 

Подгруппов

ая 

Индивидуальна

я 

Наблюдение 

Беседа  

Досуги  

Экскурсии 

Праздники 

Концерты 

Подвижные игры 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

лаборатория 

Рассказ 

воспитателя; 

Чтение 

художественной 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Словесные 

Учебно-наглядные 

пособия 

Детская литература 

Иллюстрации 

Макеты 

Фотоальбомы 

ТСО 
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литературы; 

Игра. 

 

  

2.3.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 

не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной 

из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, 

в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один 

раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
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1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  
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- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Особенности взаимодействия с семьями 

Программа 

«Речецветик» 
 Индивидуальные беседы 

 Наглядная информация  

 Педагогическое просвещение через сайт ДОУ 

 Групповые консультации 

 Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки, 

выполняя задания в индивидуальных тетрадях. 

Программа «Умняша» • Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

• Проведение индивидуальных бесед с родителями об 

особенностях развития их ребенка 

• Наглядная информация для родителей 

• Групповые консультации 

• Родительские собрания и всеобучи 

• Проведение совместных мероприятий 

• Совместные детско-родительские проекты 

«Тюльган наш хоть и 

небольшой, зато 

любимый  и родной» 

 Спортивное соревнование: «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; 

 «Творческая мастерская»  Мастер – класс: изготовление 

макета главной улицы Тюльгана; 

 Фестиваль семейного творчества: «Фейерверк 

талантов»;  

 Фотоконкурс: «Природа родного края»; 

 Конкурс детских рисунков: «Тюльган глазами ребенка»; 

    Конкурс рисунков среди родителей: «Мой край родной» 

 

2.4  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР  (п. 45 ФАОП ДО)  

Целью программы коррекционной работы является создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного 

их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 

ППк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 
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- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АОП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, 

так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 

моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 

2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого 

этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 
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контакты и сотрудничество педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, 

формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один 

из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

 На III этапе  вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе чителя -

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
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совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 

области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации ПМПК и 

результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  

ЗПР, в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой 

коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут 

быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 
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этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на 

этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитаели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся 

в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, 

выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности.  

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных 

образовательных трудностей. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР пронизывает все образовательные 

области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы определяется 

как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного,патри

отическо-го 

воспитания. Ребенок 

в семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми 

и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 

деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по 

головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 

его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 
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 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых 

(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и 

в играх-драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 

хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, 

которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, 

как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом 

компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 

нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам 

и поступкам товарищей;  придерживался правил в повседневной 

жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и 

интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой 

на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 
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привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. 

п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 

элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, 

постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок 

на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок 

из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, 

обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов 

труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 

необходимые орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой 

и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

памяти, внимания; 
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 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и 

в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных 

и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

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

  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п., и побуждать их отражать 

полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций 

по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие 

знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного 

мира:  дети должны понимать последствия своих действий, уметь 
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объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 

костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 

знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 
 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи 

синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального количества 

свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные 
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геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 

реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и 

пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать 

к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» 

постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при 

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 

действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения 

в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 
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движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 

элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка 

детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры 

с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 

разрезными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, 

необходимых людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 

этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 

деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планированием 

и заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
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 создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения один 

к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества 

по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя 

один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 

уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 

0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, 

палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 

объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим 

словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 
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вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 

усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 

включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 

правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, 

поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 

учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 
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игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических 

фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления 

в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 

линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в 

практической деятельности представления детей о взаимоотношении 

точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - 

что потом? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, 

используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). 
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Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления детей 

с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и 

др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических 

условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психических 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 
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функций вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление и 

пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка 

и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 

с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам 

и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 

элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 

наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-
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понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные 

со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации 

и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 
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дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на 

содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 
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 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению 

и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими 

и глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 
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синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 

составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного 

опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 
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игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических 

моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» 

и «слово» с использованием условно-графической схемы 

предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

 учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях 

по речевой инструкции;  
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 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 

ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному 

и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. 

д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно – эстетическое   развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 

поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 
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вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, 

цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 

пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, 

соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, 

спит, «служит» и т. д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок 

с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу 

повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», 

без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или 

сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 
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аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 

изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: 

путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», 

«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 

передаче их содержания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно-прикладного искусства и др.); 
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изобразительному 

искусству 

 

 развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 

(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек 

и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 

передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 

отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 
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направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к 

сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: 

передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно 

придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 

марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с 

ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 

отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас 

детей для описания характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое   развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 
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воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить 

медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

детей; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным упражнениям и играм 

пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 

работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька 

весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 



151  

  

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 

нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания 

и средств физического воспитания с учетом возрастных физических 

и индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения 

стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 

детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых 

губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического опыта 

по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 

бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 
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занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной ориентировке 

в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём 

введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 

движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с 
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предметами по словесной инструкции и умение рассказать о 

выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 

музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога; формировать дифференцированные движения кистями и 

пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев 

и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 

пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 

типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 

ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 

зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 
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красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца 

от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и 

др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 

листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 

при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-ной 

моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – плотно 

сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 
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для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой 

на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т. п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее  развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации   

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медикопедагогической комиссии. 

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 
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деятельности с детьми в режимные моменты, для проведения заседания ППк. ППк 

обеспечивает диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. ППк 

разрабатывает  индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает 

динамику развития ребенка,  эффективности использования  выбранных методов и 

технологий.  Заседания проводятся с периодичностью не реже одного раза в квартал и 

внеплановые по запросу родителей и специалистов.  Таким образом, при  освоении 

Программы определяется специфическое для каждого  ребенка с ОВЗ соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.    

Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ   является 

взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги включают детей во взаимодействие в микрогруппах 

через организацию игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, 

выполняя общие задания,  учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. На 

уровне дошкольного учреждения дети групп компенсирующей направленности вовлечены во 

все мероприятия: конкурсы, проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д.  

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад «Аленка»  включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процесс 

организации     различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы                                        

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
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самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию 

педагог получает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами

 разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей

 (рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно проводится в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог организовывает образовательную деятельность 
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с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование, познавательно-исследовательская деятельность; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

-      совместную деятельность по конструированию, безопасности, 

театрализации, социализации, художественному творчеству.  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

уголки (центры активности): уголок безопасности, уголок уединения, уголок дежурных, 

игровая зона сюжетно-ролевых игр, уголок природы, уголок экспериментирования, 

патриотический уголок, сенсорный уголок, уголок познавательного развития, речевой 

уголок, книжный уголок, уголок изобразительной деятельности, уголок конструирования, 

музыкальный уголок, уголок театрализации, уголок ряжения, физкультурный уголок, уголок 

здоровья. 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую 

среду и другое). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа «Тюльган наш хоть и не большой, зато любимый и родной» реализуется  с 

детьми старшего дошкольного возраста  в занятиях  по социально – коммуникативному 
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развитию в разделах «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» и 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в занятиях  по 

познавательному развитию в разделах «Ознакомление с миром природы» и «Приобщение к 

социокультурным ценностям», а также в совместной  и самостоятельной деятельности детей 

и педагога, при  проведении режимных моментов. 

Программа «Речецветик» реализуется учителем – логопедом   с детьми 

подготовительной к школе группы  в ходе режимных моментов в первую половину дня. 

Программа «Умняша» реализуется педагогом – психологом с детьми разных возрастов. 

Программа включает в себя 3 основных направления:   

- занятия психолога с детьми 2-3 лет в период адаптации к дошкольному учреждению в 

ходе режимных моментов в первую половину дня; 

- коррекционно- развивающие занятия с детьми средних и старших групп по развитию 

навыков общения в ходе режимных моментов; 

- развитие интеллекта у детей подготовительных к школе групп в ходе режимных 

моментов в первую и вторую половину дня. 

Программа «Умняша»  реализуется через занятие, а также совместную деятельность 

педагога с детьми.  Занятия можно проводить как в микрогруппе, так и индивидуально. 

Каждое занятие может дублироваться с заменой некоторых упражнений и отрабатываться до 

тех пор, пока не будет достигнут результат. Занятия могут проводятся как ежедневно, так и 

один раз в неделю, время проведения – 30 минут. Оптимальное число участников  группы – 

1- 6 человек. 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая       

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная        инициатива); 

-      коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и

 собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также ведется работа 

над формированием культурных практик детской деятельности. 
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В рамках программы «Тюльган наш хоть и не большой, зато любимый и родной» 

реализуется практика свободы, проявляющаяся в  активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живом  заинтересованном  участии в образовательном 

процессе. Дети самостоятельно выбирают форму исследования краеведческого материала. 

         У детей 4-6 лет в рамках этой программы реализуется практика свободы. 

Реализация данной практики осуществляется через ситуативный разговор с детьми. Дети и 

воспитатель садятся в круг и выбирают чем они будут заниматься, например «Что вы хотите 

покушать», «Какое слово тете написать?» и т.п.. Воспитатель начинает предложение, а дети 

по очереди, не перебивая друг друга, дополняют его. 

          Реализуется практика целостности телесно-душевно-духовной организации 

личности ребенка на занятии детей с педагогом-психологом. В начале занятия проводится 

традиционное приветствие 
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Расписание занятий 

 

 Старшая группа (5 – 6 лет) Подготовительная группа (6-8 лет) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.30-9.55 

Физическая культура 

10.05 - 10.30 

Познание (ознакомление  с миром природы) 

 

9.30-9.55 

Познание (ознакомление с миром природы) 

10.05 -10.30 

Развитие речи 

 

16.10-16.40 

Физическая культура 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.30-9.55 

Музыкальная деятельность 

10.05 – 10.30 

ФЭМП 

 

 

15.30-15.55 

Рисование 

9.30-9.55 

ФЭМП 

10.45-11.15 

Музыкальная деятельность 

 

 

16.05-16.35 

Рисование 

ср
ед

а
 

9.30-9.55 

Физическая культура 

10.05 - 10.30 

Развитие речи 

 

9.30-9.55 

Познавательно – исследовательская  

деятельность 

10.05 -10.30 

Развитие речи 

 

 

16.10-16.40 

Физическая культура 

ч
ет

в
ер

г
 

9.30-9.55 

Музыкальная деятельность 

10.05 – 10.30 

ФЭМП 

 

15.30-15.55 

Рисование 

 

9.30-9.55 

ФЭМП 

10.45-11.15 

Музыкальная деятельность 

 

16.05-16.35 

Рисование 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.30-9.55 

Познавательно – исследовательская  

деятельность 

10.05-10.30 

Лепка/ 

Аппликация 

 

15.30-16.00 

Динамический час 

 

9.30-9.55 

Обучение грамоте 

10.05-10.35 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

16.10-16.40 

«Умняша» 



162  

  

              2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

. Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 

 Для детей от 5 до 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 



163  

  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Для детей от 6 до 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

  

2.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   

2.6.1 Пояснительная записка.  

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
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окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 

единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Аленка»  в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

6) Ценности «Родина» и «природа»  лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности «милосердие», «жизнь», «добро» лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

8) Ценности «человек», «семья», «дружба», «сотрудничество» лежат в основе 

социального направления воспитания. 

9) Ценность «познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности «жизнь» и «здоровье» лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность «труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности «культура» и «красота» лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 2.6.2 Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование  ценностного отношения к окружающему миру

 (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в
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 соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально- ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
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общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В МБДОУ «Детский сад «Аленка» проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
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1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО  оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный,  наблюдательный,  

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе,  творческом. 
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Проявляющий  активность,  самостоятельность,  

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.6.3 Содержательный раздел Программы воспитания. Уклад 

образовательной организации.  

  Уклад образовательной организации. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

МБДОУ «Детский сад «Аленка». 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания,  в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
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мировоззренческих обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

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

социокультурными ценностями. 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 

3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Образ МБДОУ «Детский сад «Аленка», его особенности, символика 

Одной из главных наших задач - создание атмосферы психологического комфорта, 

эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя 

профессионально. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех 

– и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – 

объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая 

улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и 

воспитанников. 

Символика детского сада – Государственный Российский флаг, флаг города 

Оренбурга, герб Российской Федерации, эмблема ДОУ, аксессуары в одежде с эмблемой 

детского сада (значки), оформление групп, приемных, лестниц, холла. Работа направлена 

на создание уюта в помещениях, 

Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению радости. В основе 

разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного подхода: 

многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, 

взаимосвязь цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера. 

Внешний имидж - согласованность всех элементов деятельности ДОУ, передающая 

основную идею, вызывает благоприятный отклик, который увеличивает степень доверия 

окружения. Работники ДОУ, воспитанники, родители (законные представители) детей 

участвуют в конкурсах и мероприятиях. 

В ДОУ разрабатываются программы; осуществляется проектная деятельность; 

педагоги делятся педагогическим опытом, участвуют в конкурсах разного уровня. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом

 педагогическом коллективе единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада. 

В традициях детского сада, среди которых: празднование дня рождения детского сада;   

празднование   Дня   Знаний;   проведение   дней   Открытых   дверей; проведение 

тематических недель, проведение  фестиваля военной песни, организация квест-

игры на День защиты детей и на День          Победы. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые правила ДОО 

Основные правила для воспитанников. 

- проведение регулярной утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

использование приемов релаксации в режиме дня; 

- выполнение несложных поручений, заданий (эпизодических и 

длительных; коллективных и индивидуальных); 

- участие в коллективном труде; 

- выполнение общественно-значимых обязанностей дежурных; 

- соблюдение комфортной организации режимных моментов: привитие 

культурно – гигиенических навыков, прогулка, дневной сон, приём пищи, свободная 

деятельность                    (игра, труд, творчество); 

- оптимальный двигательный режим, правильное распределение 

интеллектуальных и  физических нагрузок; 

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; целесообразность в 

применении                                                                                                                  приемов                                                      методов. 

- На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса 

профессиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которыми руководствуются 

педагогические работники ДОО вне зависимости от занимаемой ими должности и 

социального положения. Аккуратный и собранный внешний вид. 

- Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные меры 

без лишней поспешности. 

- Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации. 

- Гармоничное сочетание профессиональной

 требовательности с чутким и эмоциональным 

отношением к воспитанникам. 

- Отличное знание физических и психических особенностей детей разного 

возраста, индивидуальный подход к ним. 

- Самокритика в отношении собственной деятельности. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с 

детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. 

Затем выслушивает всех детей. Завершается неделя «Вечерним кругом», где дети с 

педагогом обсуждают значимые события недели, достижения и строят планы на 

следующую неделю. Церемония поднятия (внесения) Государственного флага и 

церемония исполнения Государственного гимна проводится еженедельно в понедельник. 

Завершается неделя церемонией спуска (выноса) Государственного флага и церемония 

исполнения Государственного гимна. Данную церемонию осуществляют лучшие 

воспитанники, проявившие себя в интеллектуальной, спортивной, творческой 

деятельности (победители конкурсного движения, участники

 акций, фестивалей   и   т.д.),   а   также   педагогические   

работники   дошкольной образовательной организации. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», праздники и развлечения, 
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спортивный досуг «День здоровья». 

Ежегодные традиции: 

- музыкальные развлечения «День знаний», «День пожилого человека», «Святки - 

колядки», «» и др; 

- музыкальные праздники «Осенний праздник», «День Матери», новогодние 

утренники, День защитника отечества, 8 марта, «До свидания,  детский сад»; 

- тематические занятия «День космонавтики», «День Победы», викторина «Школа 

вежливости»; 

- физкультурные мероприятия «День защитника Отечества», «День Победы», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Малые Олимпийские игры»; 

- акции «Водитель – ты тоже родитель», «Детское кресло», «Покормите птиц 

зимой», «Георгиевская ленточка»; 

- квест-игра в День защиты детей и День Победы; 

- туристические прогулки. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Созданы развивающие центры, тематические уголки по направлениям   

воспитания: 

«Патриотическое воспитание»,      «Познавательное воспитание»,

 «Социальное воспитание», 

«Физкультурное и оздоровительное воспитание», «Эстетическое воспитание» 

Зоны активности по всем направлениям воспитания с возможностью свободного 

доступа детей к материалами пособиям, организации совместной и самостоятельной 

работы. 

- Многофункциональный «Уголок уединения», психологической разгрузки - 

специальное место, в котором ребёнок может побыть один, подумать, поиграть. 

- Информационные доски в группах «Моё настроение», «Здравствуйте, а это мы!», 

дидактические игры по направлениям воспитания. 

-Возрастная и гендерная адресованность

 оборудования   и материалов с целью 

формирования гендерного поведения  дошкольников. 

- Соблюдение права ребёнка на свободу выбора самостоятельной образовательной 

деятельности. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Аленка» находится в типовом здании, по адресу п. Тюльган, ул. Октябрьская 7 А,  в 

жилом комплексе.  Имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные 

переходы. 

Рядом с ДОУ находится «Детская школа искусств», "Центр дополнительного 

образования", Центральна детская библиотека, МАДОУ «Детский сад «Родничок», 

МБДОУ «Детский сад «Снежинка», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «ТСОШ № 1».  ДОУ 

имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия с указанными 

образовательными организациями, а также,  совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанников,  разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера. Детский сад активно сотрудничает 

с институтами социальной среды: детская поликлиника, МБОУ «Лицей № 1», 

Центральная детская библиотека,                     ЦДО,  ГИБДД п.Тюльган, ДК «Юбилейный». 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний,   полученных   от   взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и 

совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Результаты труда детей отражены и сохранены в среде: на стендах в приемных, также 

являются частью украшения групповых комнат. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку возможности 

для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми: музыкальный 

зал,   физкультурный зал, кабинет педагога-психолога с сенсорной комнатой, кабинет  

учителя- логопеда,  кабинет ИЗО, групповые помещения 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

образовательной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей детей. 

В холлах детского сада размещены выставки детских работ. 

На территории детского сада имеются образовательные зоны «Метеорологическая 

площадка», «Благословенная Тюльганская земля», «Родина моя - Тюльган», мини-музей 

«Русская изба». У детей воспитывается чувство гордости за родной край и желание 

сохранять богатства родного края. 
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Для трудового воспитания в группах созданы условия для дежурства по занятиям, в 

уголке и природы и по столовой, для труда на прогулочных участках. На территории 

детского сада создан огород, где дети учатся ухаживать за растениями. 

Общности (сообщества) ДОО 

    Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единств о целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      

проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

- Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад «Аленка» относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

-    Методическое объединение педагогов ДОУ. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Соотношение направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область   "Художественно-эстетическое   развитие"   соотносится   

с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Ршение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Социальнокоммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
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принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно- 

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Образовательная 
область 

 

Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной 

культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование   элементарных   представлений   о   видах   

искусства;   восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основная цель программы «Речецветик» - овладение  детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формируется с помощью коррекционной 

- развивающей, логопедической поддержки. Дети, зачисленные по речевым нарушениям на 

логопункт, отмечаются воспитателями, педагогами, как группа педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенность не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

В процессе реализации программы «Речецветик» реализуются  следующие задачи 

воспитания:     

- Развивать в игре коммуникативные навыки. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры, учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

- Расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание поддерживать порядок на своём рабочем месте. 

- Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми приборами. 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать своё отношение к прочитанному. 

Исходя из требований ФГОС ДО  разработана программа  «Умняша», определяющая 

основные направления психологического сопровождения образовательного процесса.  По 

всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые). Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития.   

В процессе реализации программы «Умняша» реализуются  следующие задачи 

воспитания:   

- Формировать умение проявлять интерес к игровым действия сверстников. Помогать 

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь. 

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада. 

 - Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. Способствовать развитию речи 

как средства общения. 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Выбор части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

«Тюльган наш хоть и небольшой, зато любимый и родной», обусловлен необходимость 

решения проблемы нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Наиболее 
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актуальный вопрос на современном этапе – необходимость возрождения в обществе 

духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до 

школы. Именно в этот период важно заложить в душу ребенка любовь к родному краю, к 

родной речи, природе, уважение к традициям, к старшему поколению. Данная программа 

поможет зародить у детей первые ростки патриотизма, которые в будущем превратятся в 

огромную любовь к своей семье, своему поселку, своей Родине. 

      Программа реализуется с учетом  национально-культурных условий, 

многонационального состава населения, климатических условий Оренбургской области. 

Программа реализуется с учетом  национально - культурных условий, 

многонационального состава населения и спецификой географического расположения 

Тюльганского района.   

Учет этих тенденций обуславливает подход к национальному компоненту образования, 

цель  которого определена,  как развитие, обучение и воспитание гражданина, обладающего 

способностью и готовностью к обеспечению собственного социального благополучия и 

устойчивого динамичного развития   региона. 

Воспитательные задачи программы: 

- Развивать интерес к родному поселку,  его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, способность чувствовать красоту родной природы и эмоционально 

откликаться на неё, чувство гордости за свою малую Родину, познавательно-

исследовательскую деятельность, воображение, фантазию, творческие способности. 

- Формировать представление о мире семьи, актуализировать эмоциональный опыт 

детей о семейных взаимоотношениях; способствовать развитию доброжелательности, 

терпимости, понимания, взаимопомощи в семейной жизни. 

Формировать представления о значении семьи в жизни ребенка и о семейных 

традициях, знакомить с особенностями и трудностями детей, живущих вне семьи, 

воспитывать у ребенка привязанности и любовь к своей семье и дому, закрепить знание 

имен и отчеств родителей. 

- Прививать уважение к труду родителей. 

- Прививать любовь к своему дому, желание поддерживать в нем порядок, помогать 

взрослым членам семьи. Закрепить знание домашнего адреса, телефона. 

- Познакомить детей с историей возникновения поселка, его названия, вызвать интерес к 

своему поселку, прививать чувство гордости за него. 

- Формировать представления о поселке, дать понятие о происхождении названий 

некоторых улиц, уточнить знания о правилах поведения на улице, воспитывать чувство 

ответственности за свой поселок, способствовать оздоровлению детей в процессе 

пешеходных экскурсий. 

- Закрепить представления о транспорте, правила поведения в общественном 

транспорте, знания о правилах движения и поведения на улице. 

- Знакомить детей с животным миром поселка, с исчезающими видами животных и птиц 

прививать бережное, заботливое  отношение к животному миру. 

- Вызвать у детей желание подражать воинам, быть такими же мужественными и 

смелыми. 

- Вызвать у детей интерес к жизни Тюльганского края, чувство уважения и гордости за 

знаменитых земляков. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов  

социокультурного окружения ДОО. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 
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принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

Педагогическим коллективом выстроена система работы по взаимодействию с 

семьями детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Семью мы рассматриваем как 

социального партнера, равного участника в воспитании, развитии, социализации и 

реабилитации ребенка. 

Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах эффективного взаимодействия: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с семьей. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и семьей. 

Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и проявляют педагогическое 

умение успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той 

или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии с семьями детей мы 

используем не наставления и простую пропаганду педагогических знаний, а создаем 

атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрируем заинтересованность коллектива детского сада разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание помочь. 

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое небольшое 

мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим. Главное мы считаем в 

этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, 

быстро реагирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и 

направления работы детского сада с семьей. 

6. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы 

учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, 

степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, уровень 

их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. В зависимости от полученных 

результатов выбирается та или иная тематика мероприятий. 

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так и групповой характер, 

при этом они интересны, разнообразны, позволяющие сблизить детей и взрослых. 

Изучая семьи наших воспитанников, педагоги детского сада используют 

информационно-аналитические формы сотрудничества. Целью этих форм сотрудничества 

является выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

- социологические срезы, опросы; 

- интервьюирование по темам: «Каким вы хотели видеть вашего ребенка?», «Каким 

должен быть идеальный воспитатель моего ребенка?»; 

- анкетирование по темам «Готов ли мой ребёнок школьному обучению», 

«Сбор анамнестических сведений»; 

- «Почтовый ящик» - вопросы родителей и ответы педагогов; 

- изучение тестов-рисунков детей «Мой дом», «Моя семья». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры - одно из направлений в сотрудничестве дошкольного учреждения 



181  

  

и семьи, которое имеет целевую направленность. В содержание психолого-педагогического 

просвещения семьи включаются вопросы охраны жизни, укрепления здоровья детей, 

создания условий для правильного физического развития, адаптации ребенка, 

рационального питания, закаливания, режима дня и т.д. Рекомендации дают не только 

воспитатели, но и специалисты. Осуществляя психолого-педагогическое просвещение 

семей, используются следующие формы работы: 

- индивидуальные беседы и консультации: «Играем с язычком», «Как заниматься 

дома», «Учимся слышать дома», «Последствия вредных привычек», «Советы специалиста»; 

- семинары-практикумы по темам: «Подготовка руки ребёнка к письму в школе», 

«Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей», «Наш помощник - игра: игры с 

прищепками» 

- тренинги «Учите детей думать и говорить», «Как развивать речевое дыхание у 

детей», «Гимнастика для языка»; 

- проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме: «Аукцион секретов 

воспитания», викторина «Азбука - к мудрости ступенька», «У нас есть успехи!», «Колесо 

фортуны», КВН «Через тернии к звёздам»; 

-    «Встречи с интересными людьми»; 

- педагогическая гостиная «Проблемы речевого развития детей дошкольников и 

пути их решения», «Речевая школа мышления», «Как превратить неговорящего ребёнка в 

болтуна»; 

- устные педагогические журналы: «Роль семьи в речевом развитии ребёнка», «Как 

научить ребёнка различать цвета», «Читайте детям книги»; 

- деловые игры «Трудный звук, ты мой друг!»; 

- акция по теме «Водитель! Сохрани мне жизнь!», «Покормите птиц зимой», «Руки 

папы, руки мамы и мои ручонки»; 

- творческая мастерская «Буква на кончиках пальцев». 

- интегрированные детско-родительские мероприятия: игровой практикум 

«Путешествие в сказку «Теремок», игра «Поиграем малыши». 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с семьями детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов. Именно эта форма работы помогает лучше и глубже понять состояние 

отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую помощь. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. В 

группах компенсирующей направленности учителя-логопеды и другие специалисты 

привлекают семьи к коррекционной работе через систему методических рекомендаций. 

В МБДОУ «Детский сад «Аленка» используются досуговые формы взаимодействия с 

семьями, которые устанавливают эмоциональный контакт между педагогами, членами 

семьи, детьми: 

- совместные досуги «Давайте познакомимся», «Пойми меня», «Я – эрудит»; 

- праздники: 8 марта, «День матери», «День пожилого человека», тематические 

утренники; 

- выставки работ родителей и детей «Домашний питомец глазами ребенка», «Моя 

любимая  буква», «Первая проба пера». 

- родительские всеобучи: «Год перед школой», «Праздник правильной речи» 

Наглядно-информационное направление взаимодействия с семьями включает 

различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного и коррекционного блоков: 

- день открытых дверей «Здравствуй, наш любимый детский сад»; 

- открытые просмотры занятий «В гостях к доктору Айболиту», «Каждый маленький 

ребёнок – это должен знать с пелёнок», «Буратино  в гостях у ребят»; 
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- буклеты и памятки «Как делить слова на слоги», «Десять простых советов учителя- 

логопеда», «Новые игры для развития мелкой моторики»; 

- доступны семьям, оформленные в приемной комнате стенды, книжки- раскладушки с 

материалами, подготовленными и обсужденными на родительских собраниях, круглых 

столах. 

- проектная деятельность «Моя первая книжка», «Рукописная азбука», «Загадка как 

средство развития речи», «Портфолио семейного успеха». 

публикации в госпабликах «Наши будни», «Наши педагоги» 

С семьями воспитанников 4-7 лет проводятся творческие мастерские, которым 

выбирается та или иная тематика мероприятий. Предметная совместная деятельность в 

творческой мастерской помогает наладить эмоциональный контакт с родителями, членами 

семьи, улучшить детско-родительские отношения. 

Работа в творческой мастерской осуществляется в группах  5-6 лет 1 раз в квартал, в 

группах 6-7 лет 2 раза в год. На время работы групповое помещение превращается в 

мастерскую, где создаются красивые, интересные и нужные вещи. Тема каждой 

предстоящей встречи, особенности работы сообщаются родителям посредством афиш- 

приглашений. В рамках творческой мастерской проходят такие мероприятия как: выставки 

поделок, конкурсы творческих работ, выпуск стенгазет и т.д. 

В группах 5-6 лет используется и такая форма по взаимодействию с семьями 

воспитанников как – родительские сочинения. Данная форма позволяет развивать и 

укреплять детско-родительские отношения на основе творческой деятельности. Выставка 

родительских сочинений  проходит в группах 2 раза в год. 

Ежегодно с семьями будущих первоклассников проводится родительское собрание 

«Год перед школой», в ходе которого семьи получают полную информацию об 

общеобразовательной школе. 

В дошкольном образовательном учреждении 5 семей, имеющих ребенка-инвалида. 

Взаимодействие с семьями данных воспитанников осуществляется в двух направлениях: 

-оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом- психологом по содержанию и методам коррекционно- 

развивающей работы в семье, по организации домашнего режима, по налаживанию 

взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по установлению его контакта с 

другими детьми в семье и за ее пределами; 

-проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Особенности взаимодействия с семьями 

Программа 

«Речецветик» 
 Индивидуальные беседы 

 Наглядная информация  

 Педагогическое просвещение через сайт ДОУ 

 Групповые консультации 

 Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки, 

выполняя задания в индивидуальных тетрадях. 

Программа «Умняша» • Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

• Проведение индивидуальных бесед с родителями об 

особенностях развития их ребенка 

• Наглядная информация для родителей 

• Групповые консультации 
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• Родительские собрания и всеобучи 

• Проведение совместных мероприятий 

• Совместные детско-родительские проекты 

«Тюльган наш хоть и 

небольшой, зато 

любимый  и родной» 

 Спортивное соревнование: «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; 

 «Творческая мастерская»  Мастер – класс: изготовление 

макета главной улицы Тюльгана; 

 Фестиваль семейного творчества: «Фейерверк талантов»;  

 Фотоконкурс: «Природа родного края»; 

 Конкурс детских рисунков: «Тюльган глазами ребенка»; 

 Конкурс рисунков среди родителей: «Мой край родной» 

 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Традиционные 

праздники, 

мероприятия 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет) 

В течение года, 

ежеквартальн

о 

«Поздравляем именинников» 

Цель: развитие у детей способности к сопереживанию радостных 

событий.  

Особенность: для именинников готовится музыкальная открытка 

«Каравай» 

Еженедельно Церемония внесения Государственного флага и исполнения 

Государственного гимна. 

Особенность: Внесение осуществляется каждый понедельник 

воспитанниками, проявившими себя в интеллектуальной, спортивной, 

творческой деятельности. Вынос флага осуществляется каждую пятницу. 

Сентябрь Акция   "Внимание, дорога!» 

Особенность: Во время проведения тематической недели проходит 

выставка детских рисунков «Дорога от детского сада до домашнего 

порога», акция «Детское кресло» 

 

Тематическая беседа «1 

сентября - День знаний! 

 

Развлечение «День знаний»  

Особенность: выпускники 

принимают участие в 

торжественной  линейке в МБОУ 

«Лицей № 1» 1 сентября 

Октябрь День пожилого человека «Веселый концерт для бабушек и 

дедушек»  

Особенность: На праздник приглашают ветеранов педагогического 

труда и пенсионеров ДОУ. Дети готовят поздравительные открытки 

и вручают их гостям 

Выставка «Дары природы» 

Особенность: В музыкальном зале оформляется выставка поделок 

из природного материала, созданных руками родителей совместно с 

детьми 

Праздник «Золотая осень»  

Особенность: музыкальный зал оформляется творческими 
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работами, выполненными совместно родителями и детьми 

Ноябрь Праздник «День матери» 

Особенность: В приемных помещениях оформляются выставки 

портретов мам, выполненных воспитанниками. 

Конкурс чтецов «Мама – солнышко родное» 

Особенность: Дети старших и подготовительных групп готовят 

стихотворения о маме. Конкурс проходит в здании библиотеки, с 

привлечение в качестве членов жюри работников районной детской 

библиотеки. 

Выставка рисунков 

«Сила России – в единстве» 

Декабрь Праздник «Новый год»  

Особенность: Роль Деда Мороза исполняют папы. К исполнению 

ролей на празднике привлекаются родители и дети старших по 

возрасту групп. 

Конкурс «Новогоднее окно» 

Особенность: Каждая группа представляет оригинальное 

оформление зимнего окна с привлечением к оформлению 

родителей. 

Январь «Зимний городок» - постройки из снега на участках детского 

сада 

Особенность: К созданию построек из снега традиционно привлекаются 

родители. 

Праздник «Рождество» 

Особенность: Дети знакомятся со Святками, Рождественскими 

традициями. Готовится костюмированное представление 

Рождественские колядки. 

Спортивный праздник «Малые зимние Олимпийские игры» 

Февраль Смотр строя и песни «Аты-баты, шли солдаты – внуки Армии 

родной!» 

Особенность: Каждая группа представляет строевые упражнения, 

маршировку с песней, элементы формы разных родов войск. 

Март Праздник «8 марта» 

 Особенность: Изготовление детьми поделок своими руками для 

поздравления мамы 

Апрель Выставка детских работ «Пасху радостно встречаем!» 

День космонавтики 

Соревнование «Мама, папа, я - спортивная семья» 

Особенность: В соревнованиях принимают участие семейные команды 

подготовительных групп. 

Май Тематическое мероприятие «День Победы»  

Особенность: Воспитанники старшей и подготовительной групп 

возлагают цветы к обелиску. Подготовительные группы традиционно 

участвуют в акции «Вальс Победы» на площади возле ДК 

«Юбилейный». 

 Праздник «День выпускника» 

Особенность: по окончании 

праздника выпускники выпускают 
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воздушные шары в небо. 

Июнь День России 

День сказок А.С.Пушкина 

Июль День семьи, любви и верности 

Малые летние Олимпийские игры 

Август День Российского флага 

Праздник урожая 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в библиотеку, в Лицей № 1, в ЦДО, ДК «Юбилейный), посещение 

мероприятий, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 проведение праздничных мероприятий: День матери, День семьи любви и верности, 

День народного единства, День защитника отечества. 

 организация досуга. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности, а также специфических образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

5 – 7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная ситуация 

развития характеризуется тем, 

что ребенок открывает для себя 

мир человеческих 

 отношений. Главная 

потребность ребенка состоит в 

том, чтобы войти в мир 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих возможностей и способностей. 
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взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и    ограниченными    

реальными возможностями.

 Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности,             

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в 

школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно- целевая сторона разных 

видов деятельности. Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной способностью, 

с другой стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, 

живой и неживой природы, растительного и животного мира. 

В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной,  безопасной,  здоровьесберегающей,  эстетически привлекательной. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, 

а также специфику ДОУ и включает в себя: оформление помещений, оборудование, 

игрушки, пособия. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

учреждении описаны в п 3.2 и отражают ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС мы  ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий. 

Срок Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия Форма взаимодействия 

В течение  года Детская 

поликлиника 

 

Оказание услуг медицинского 

сопровождения, 

консультативной помощи. 

Консультации, 

медосмотры,               вакцинация 

В течение   года МБОУ «Лицей № 

1» 

Преемственность в 

образовании, совместные 

мероприятия, организация 

развлечений школьниками,                                                      

встреча с выпускниками 

детского сада 

Взаимопосещение, 

консультации, 

подготовительные 

занятия,  проведение 

родительского всеобуча 

В течение года Детская 

библиотека 

Приобщение детей к чтению и 

ознакомление с 

художественно- литературным 

творчеством 

Проведение выставок, 

бесед с воспитанниками 

и 

родителями. Экскурсии 

В течение года ГИБДД 

 

Профилактика дорожно - 

транспортных происшествий с                                                            

участием детей. 

Тематические 

мероприятия с детьми, 

консультации, 

рекомендации 

В течение года ЦДО Приобщение детей к 

различным видам творчества  

Проведение занятий в 

кружках и секциях, 

выставки работ, 

проведение спектаклей 

для детей ДОУ 

В течение года ДК 

«Юбилейный» 

Приобщение детей к 

танцевальному и певческому  

искусству 

Организация 

мероприятий, 

концертов, 

выступлений 

 

2.6.4 Организационный раздел Программы воспитания.  

Кадровое обеспечение.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и

 отдельными  воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического  процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического                                                  процесса. 

- Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. Об ее эффективности можно судить и 
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по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 

дошкольников. Однако,  основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится 

на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 
штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Аленка» 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 
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Старший воспитатель  - осуществляет организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 

и программ воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирует работу в организации воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- осуществляет проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей 

– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- способствует формированию мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- осуществляет наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организационно-координационная работа при проведении                                              

общесадовских воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - осуществление 

социологических исследований обучающихся; - организация и 

проведение различных видов воспитательной работы; – подготовка 

предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- способствует формированию у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

– осуществляет организацию работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- активно внедряет здоровый образа жизни; 

– внедряет в практику воспитательную деятельность научных 

достижений, новые технологий образовательного процесса; 

– организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 
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Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе Институт воспитания. рф. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской                   Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной    безопасности  Российской  Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена  приказом Минпросвещения  России от 25 ноября 2022 г. № 1028,  

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный  № 71847  

Основные локальные акты: 

- устав МБДОУ «Детский сад «Аленка»; 
- правила внутреннего распорядка воспитанников; 

- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Аленка»; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но 

и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечив реализацию 

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, разработаны соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности.  

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ.  

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - 2 учителя-логопеда, педагог-психолог,  воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Для координации 

деятельности педагогического коллектива по включению детей с ОВЗ в образовательный 

процесс в учреждении есть координатор (учитель-логопед  Моргунова И.М.).  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, который  

сотрудничает с  ТПМПК города  Оренбурга, медицинскими учреждениями.   

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной Организации, реализующей 

Программу, являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) расписание и содержание  занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями образовательной Организации в соответствии с АОП, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА 

для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк  Организации.  

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП для 

детей с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной  на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся  с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку и осмысление результатов действия.  

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.  

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП До ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом:  
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– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с ЗПР в инклюзивной группе.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся  с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, 

что у обучающихся  с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 
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деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

Развивающая предметно-пространственная  среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя 

комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения.  

Для развития самостоятельности воспитанников развивающая 

предметнопространственная среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают 

по собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.   

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: 

количество детей в группе, площадь групповых помещений.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и 

гарантирует: - охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; - построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
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работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся).  

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивают возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  
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- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства;  

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников.  

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

     Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 

422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 

г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 

46612).  

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно- 

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 06.06.2006 года № 

56.02.03.111.М.000253.06.06. , выданная Центральным территориальным отделом ТУ 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на осуществление медицинской 

деятельности лицензия Министерства здравоохранения Оренбургской области ЛО-56-01-00153 от 

16.10.2015 г.. 

Детский сад размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни 
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шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. 

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. В МБДОУ «Детский сад «Аленка» поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные 

гидранты. Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка. Двери 

электрощитовой,                                        складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 

часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. С сотрудниками 

регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и здоровья детей, 

проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о 

состоянии пожарной безопасности. В организации установлена АПС и СОЛ, система 

«Стрелец-мониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации. Установлена система 

наружного видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В организации имеется 

паспорт безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. Организован 

пропускной режим. 

 Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также реализации разных видов деятельности. Подробнее можно 

ознакомиться на официальном  сайте ДОУ  http://tulganalenka.ucoz.ru/ . 

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и 

хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы  и физкультурную площадку, площади которых 

удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем развитии. Покрытие групповых 

площадок  травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное и  не оказывает вредного воздействия 

на человека. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей и изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на 

человека. Участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым 

оборудованием. На территории детского сада произрастают разнообразные породы 

деревьев и кустарников, разбиты клумбы, имеется огород, «Тропа здоровья», площадка 

ПДД, метеостанция. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1978 году).  В дошкольном учреждении 

имеются помещения для занятий с детьми ОВЗ. 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Музыкальный  

зал 

Музыкальные занятия. Утренняя 

гимнастика. Развлечения, темати-

ческие досуги. Театральные пред-

ставления, праздники. Родительские 

собрания, всеобучи и прочие меро-

приятия для родителей. 

Цифровое пианино 

Игрушки, муляжи. Изделия 

народных промыслов 

Музыкальный центр, 

аудиозаписи,DVD- 

проигрыватель, CD- диски, 

колонки музыкальные 

Театр разных видов, ширма. 

Шкафы с методической 

литературой. 

http://tulganalenka.ucoz.ru/
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Ноутбук 

Экран 

Проектор 

Зеркала 

Ковровое покрытие 

Стулья детские 

Спортивный 

зал 

Физкультурные занятия. Утренняя 

гимнастика. Физкультурные досуги и 

развлечения. 

Пианино. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья. 

Шкафы для мелкого 

спортивного оборудования. 

Шведская стенка 

Батут 

Скамейка гимнастическая 

Скамейки разной высоты 

Спортивный комлекс  

Стремянка детская 

Доски наклонные  

Канат для лазанья 

Лестница верёвочная  

вертикальная 

Канат для лазанья 

Мячи малые 

Мячи средние 

Мячи большие 

Скакалки 

Маты гимнастические 

Доски ребристые 

Мячи набивной (1 кг, 2 кг, ) 

Обручи  гимнастические  малые 

Обручи гимнастические 

большие 

Обручи  гимнастические 

средние 

Модуль гимнастический 

Батут детский 

Шест гимнастический 

Гантели 

Вёдра с верёвками (ходули) 

Баскетбольные  кольца с сеткой 

Дуги 

Хопы 

Дорожка здоровья 

Кегли 

Клюшки 

Кубы большие  

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Физкультурная 

площадка 

 Спортивная площадка с 

травяным покрытием для 

подвижных игр 

Беговая дорожка с разметкой 

Яма  для прыжков 

Полоса препятствий 

Лестница для влезания 

Ворота для подлезания 
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Ворота футбольные 

Перекладины 

Баллоны 

Фишки, конусы для разметки 

площадки 

Щит – мишень (навесной) 

Щит баскетбольный 

Выносное оборудование 

Зеленая зона 

участка 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Физкультурные занятия на улице. 

Трудовая деятельность на огороде. 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное 

(навесы, столы, скамейки) и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Клумбы с цветами. 

Групповые 

комнаты  

Проведение режимных моментов. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

Занятия  в соответствии с 

образовательной программой. 

Детская мебель для 

практической деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, 

ИЗО-уголок, физкультурный 

уголок. 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Уголок реабилитации ребенка-

инвалида 

 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

образовательной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.  

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения обеспечивают 

ГБУЗ «Тюльганская РБ». МБДОУ «Детский сад «Аленка» предоставляет в безвозмездное 

пользование помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет и изолятор). 

МБДОУ «Детский сад «Аленка» оборудовано пищеблоком. Состояние 

технологического и холодильного оборудования хорошее. Пищеблок детского сада 

представляет собой набор производственных и складских помещений, оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 

маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе 

осуществляется согласно режима дня. 

Прачечная включает в себя помещение для стирки и глажения белья. 

В коридорах  детского сада размещены информационные стенды для родителей, и 

педагогов содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы 
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документов для приема воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, 

ГОЧС, деятельности профсоюза, достижениях учреждения и выставки детских работ. 

Оснащение комбинированных групп игрушками, дидактическими играми, 

пособиями, материалами 

Старшая группа (5 -6 лет) 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых 

игр 

САЛОН КРАСОТЫ 

1. Пеньюар для посетителя 

2. Халат для парикмахера; 

3. Набор парикмахера; 

4.  Журнал причёсок. 

5. Бусы, заколки. 

МАГАЗИН 

1. Касса, весы; 

2. Хлебобулочные изделия; 

3.  Корзина, сумки; 

4. Предметы-заместители; 

5. Овощи, фрукты. 

БОЛЬНИЦА 

1. Медицинский халат и шапочки; 

2. Кушетка; 

3. Набор доктора; 

4. Таблица для проверки зрения; 

5. Кукла «Доктор». 

АПТЕКА 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. Рецепты. 

СЕМЬЯ 

1. Комплект кукольной мебели; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

5. Утюги. 

ПОЧТА 

1. Почтовый ящик 

2. Письма, журналы, открытки 

3. Игра «Что необходимо почтальону» 

4. Компьютер. 

ГАРАЖ 

Машины различного размера, спецмашины, автотрек 

Уголок 

дежурства 

 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки 

для рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, 

пулевизаторы, клеёнки большие и маленькие; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки 

Уголок 

безопасности 

 

1. Макет перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта (картинки); 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД «Знаки дорожного 

движения», лото «Знаки дорожного движения», «Опасные и 

безопасные предметы» 

6. Дорога; 

7. Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения», 



202  

  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

8. Правила пожарной безопасности, демонстрационный материал «Не 

играй с огнем!» 

9. Пожарная машина –стенд. 

Патриотический 

уголок 

 

«Моя Родина  - Россия» 

1. Стенд с портретом президента В. В. Путина и символами 

государства; 

2. Фотоальбом «Город, в котором я живу»; 

3. Альбом «Москва»; 

4. Информационно-деловое оснащение: «Москва - столица России»; 

5. Кукла в русском национальном сарафане. 

6. Фотоальбом: «Моя семья» 

7. Развивающая игра-пазл «Наша Родина» 

Уголок 

уединения 

Домик, альбом с фотографиями, телефон, подушки. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

 

1. Комнатные растения  (аспарагус, колеус, бальзамин, папоротник, 

драцена, традесканция, бегония, зигокактус, примула, сансевиерия)  

2. Природный материал; 

3. Календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5.  Дневник наблюдений за погодой; 

6. Картотека дидактических игр по экологии; 

7. Пособия: 

• Грибы и ягоды; 

• Насекомые; 

• Овощи; 

• Фрукты; 

• Птицы; 

• Обитатели морей и океанов; 

• Зимующие птицы; 

 Цветы. 

Игра на магните «Времена года», развивающая игра «Времена года», 

«Почемучка». 

 Времена года: природные явления и времена суток. 

Уголок 

экспериментирования 

 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, 

пластмасс, стекло; 

2. Резервуары с крупами; 

3. Мерные стаканчики; 

4. Воронки; 

5. Термометр. 

6. Коллекция «Ткани», «Бумага» 

7. Альбом «Комнатные растения» 

8. Картотека «Игр-экспериментов», «Опытов для экспериментально 

деятельности дошкольников» 

Уголок математики 

 

1. Наборы геометрических фигур, цифр для магнитной доски; 

2. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

3.  Карточки: «Цифры и фигуры» 

4. Касса цифр (конверты). 

5. Настольно-дидактические игры: «Цифры»; «Фигуры»; «Веселая 

логика», «Изучаем счет», «Сложи по схеме». 

6.  Вкладыши геометрических фигур. 

7. Весы, счетные палочки.  

8. Блоки Дьенеша. 

9. «Дроби» 

10. Танграм. 
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Игрушки для сенсорного развития: пазлы, кубики с цифрами и 

картинками, домино, парные картинки, прищепки, коврики-дорожки. 

Речевое развитие 

Речевой уголок 1. Картотека пальчиковых игр и гимнастика для язычка; 

2. «Мнемотаблицы»; 

3. Дидактическа игра «Учим буквы и цифры», «Подбери картинку», 

«Шиворот навыворот» , «Расскажи сказку», Расскажи о животных», 

«Знаю все профессии»; «Какой суп?», «Птичья столовая» 

4. Последовательные картинки по сказкам: «Теремок», «Курочка 

ряба», «Репка» 

5. Шнуровка для мелкой моторики рук; 

6. Настольный театр по сказкам: «Теремок», «Колобок», «Маша и 

медведь», «Курочка Ряба». 

Уголок чтения 1. Портреты писателей и поэтов; 

2. Книжкина Аптечка 

3. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

Р.Н.С. «Хаврошечка»обр. А.Н.Толстого, «Заяц хвастун», «Царевна 

лягушка» обр. М.Булатов, «По щучьему веленью», Укр.н.с «Колосок», 

«Вершки и корешки», «Волк и семеро козлят», «Заяц-хваста», 

«Зимовье», «Снегурочка», «Лиса и журавль» 

С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа милиционер»,  

Л.Толстой «Косточка», «Лев и собачка» 

Н.Носов «Живая шляпа», «Фантазеры», «Огурцы», «Про репку» 

  К. Паустовский «Кот- варюга» 

Р.Киплинг «Слоненок» 

В.Драгунский «Денискины рассказы» 

А.Гайдар «Чук и Гек», «Сказка про Мальчиша –Кибальчиша и его 

твердое слово» 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

А.Усачев «Азбука дорожного движения» 

К Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», «Муха Цокотуха» 

А. Барто «Девочка чумазая» 

А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Г.Андерсен «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Русалочка» 

З.Александрова «Родина» 

Бр. Гримм «Бременские музыканты», «Горшок каши» 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало», «Зима! Крестьянин 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

В.Бианки «Синичкин календарь» 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», «Кем быть» 

С.Я. Маршак «Багаж» , «Почта» 

Е.Трутнев «С новым годом» 

Б.Житков «Как я ловил человечков» 

К.Ушинский «Четыре желания» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

Загадки 

«Космос», «Части тела», «Кошки»-энциклопедии 

Художественно – эстетическое развитие 

Театральный уголок 1. Большая и маленькая ширма. 

2. Костюмы, шляпки, маски, атрибуты для постановки сказок.  

3. Разные виды кукольного театра: пальчиковый, теневой, на 

магните, из фетра, деревянный, из конусов. 

4. Аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов.    

5. Дидактическая игра «Угадай сказку». 
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Музыкальный уголок Погремушки, бубен, гитара, маракасы, металлофон.  

Лото «Музыкальные инструменты», пособие  «Музыкальные 

инструменты», колонка, аудиозаписи. 

ИЗО уголок 1. Бумага (матовая, глянцевая, самоклеющая, цветная) 

2. Кусочки ткани разной фактуры. 

3. Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры. 

4. Гуашевые и акварель краски, кисти разной толщины, стаканчики-

непроливайки. 

5. Ножницы, клей, клеенки, тряпочки. 

6. Природный материал для поделок. 

7. Бросовый материал. 

8. Раскраски разной тематики, трафареты с изображением животных, 

растений, фруктов, овощей. 

9. Материал для лепки: пластилин, стеки, доски. 

10. Виды живописи: «Гжель», Хохломская роспись», «Городецкая 

роспись», «Жостовская роспись», «Великие художники»; 

11. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, 

трафарет, набрызги. 

Уголок  

конструирования 

 

Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев; 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

7. Конструктор настольный деревянный 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

1. Спортивное оборудование: кегли, мячи, коврики массажные, 

скакалки, мешочки, бубен, платочки, игра «Попади в цель». 

2. Альбом: «Зимние виды спорта» 

3. Картотеки: комплексы утренней гимнастики, комплексы гимнастики 

после дневного сна,  «Народные, хороводные, подвижные игры». 

5. Оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп ног (из 

пуговиц). 

6. Маски 

Уголок 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

Блоки Дьенеша 

Математический планшет "Большой геометрик" 

«Зоопарк»   

«Где стереть?» 

 «Котёл» 

 «Найди и промолчи» 

«Накорми Антошку» 

Тренажер «Футбол» 

Сервируем стол 

«Мойдодыр» 

Веселая игра с камешками 

Контурные и цветные изображения предметов 

Пособия для нахождения сходств и различий 

Пособия для составления целого из частей 

Разноцветные бусы 

Семейные альбомы 

Телефон 

Наборы диких и домашних животных 

Крупные и мелкие объемные  фигурки 

Серии картин и иллюстраций для установления последовательности 

событий 

https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=planshet&kod=156201
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 Набор  парных картинок на соотнесение 

 Разрезные сюжетные картинки 

Предметные картинки: ягоды, головные уборы, мебель, птицы,  

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, 

насекомые, профессии,  деревья, животные и их детеныши, 

Дидактические пособия  на развитие мелкой моторики (шнуровки, 

прищепки, резинки и др.) 

Набивные мячи 

Массажные мячи 

Пластмассовые мячи 

Резиновые мячи 

Обручи 

Дуги 

«Гантели» 

Флажки 

Кегли 

Ленточки 

Скакалки 

Горизонтальная мишень 

Детский мягкий дартс с шариками на липучках 

Атрибутика к подвижным играм 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Игра «Семья»: 

Набор кукольной мебели 

Наборы кукольной посуды 

Набор атрибутов (утюг, гладильная доска, телефон, часы, и т.д.) 

Куклы разного размера 

Игра «Магазин»: 

Наборы продуктов из пластмассы 

Наборы фруктов и овощей 

Весы 

Чековая касса 

Игрушечные деньги 

Корзины 

Сумки 

Кошельки 

Игра «Парикмахерская»: 

Игровой набор «Парикмахерская» 

Халаты 

Настенное зеркало 

Журналы причесок 

Игра «Больница»: 

Игровой набор «Больничка» 

Халаты и чепчики 

Таблица для проверки зрения 

Игра «Школа» 

Магнитная доска с буквами и цифрами 

настенная азбука 

буквари  

портфель  

набор школьных принадлежностей 

Игра «Строители»: 

Набор строительных инструментов        Тачка 

 набор деревянных и пластмассовых кубиков 

https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=rings&kod=162277
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 конструктор «Стройка» 

Конструктор «Лего» 

Игра «Гараж»: 

набор инструментов  

Различные  машины (легковые, грузовые, гоночные, и т.д.) 

Уголок безопасности «Безопасность на дороге» 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 

Настольная дидактическая игра «Дорожные знаки» 

Коврик  с обозначением улиц и перекрестков 

Набор дорожных знаков 

Разные виды транспорта 

 «Пожарная безопасность» 

Плакат «Правила пожарной безопасности» «Личная безопасность» 

Плакаты «Уроки безопасности», «Опасные предметы» «Правила 

поведения в лесу» 

Патриотический 

уголок 

Государственная символика родного поселка, России, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими 

зонами России, политическая карта мира, физическая России, карта 

области, образцы народного декоративно-прикладного искусства, 

художественная литература по краеведению, альбомы «Мой поселок», 

«Моя семья», «Наша Родина — Россия»,  «Любимая с детства 

сторонка». 

Дидактический материал «9 мая — день Победы», «Великая 

Отечественная война», «Наши космонавты». 

Уголок дежурных Лейка, ведерки, лопаточки, совок, фартуки, колпаки, салфетницы, 

тряпочки. Стенд «Мы дежурим» 

Уголок уединения Ширма, пирамидка, шнуровка, мозаика, коробка - «Страна отдыха», 

подушки «Злости и веселья», кресло, «мирилка», телефон, фотоальбом. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Календарь природы, календарь погоды. 

Комнатные растения: традесканция, папоротник, бегония, плющ, 

хлорофитум, зигокактус, драцена, колеус, бальзамин, райнекия. 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику. 

Литература природоведческого содержания, картинки, альбомы. 

Дидактические игры экологической направленности: «Времена года», 

«Веселый огород», «Дары природы»,  «Собери урожай», «От икринки 

до лягушки» и др. 

Серии картин  «Времена года», «Животный и растительный мир», 

«Птицы», «Перелетные птицы, «Зимующие птицы», «Труд людей в 

природе (по сезонам)» 

 Коллекции природного материала. 

Дид. материал: «Дикие и домашние животные», «Овощи», «Фрукты», 

«Насекомые» 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Сезонный материал. 

Экспериментальный 

уголок 

Материал для исследовательской деятельности: схемы, таблицы, 

модели алгоритма,  ёмкости, колбы, пробирки, лупы, часы 

механические и песочные, трубочки, стаканчики, мерные стаканчики, 

пищевые и непищевые красители (гуашь, акварель и т.д.),  пипетки, 

резиновые груши, шприцы,  губки,  сито, мерные ложки, деревянные 

палочки, воронки, и т.д. 

Наборы предметов из различных материалов (деревянных, 

металлических, резиновых, пластмассовых) 

Ведение фиксации экспериментов, картотека опытов, карточки 

подсказки. Демонстрационный и раздаточный материал: мелкие 
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игрушки, горох, пуговицы, косточки, песочные часы, свечи, магнит, 

сыпучий материал. 

Уголок математики Магнитная доска, комплект цифр  и математических знаков для 

магнитной доски, наборы карточек на сопоставление цифры и 

количества, набор кубиков с цифрами,  набор геометрических фигур , 

счетные палочки ,  мозаика, пазлы, дидактические игры: «Время суток», 

«Цифры», «Что получится?», «Домино», «Танграм», рабочие тетради по 

математике 

Речевое развитие 

Уголок чтения Сказки и былины: 
  «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

 «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

 «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

 «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

 «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

 «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

Сказки: 
 Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

 «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

Поэзия: 
 М. Волошин. «Осенью»; 

 Ю. Владимиров. «Оркестр»; 

 Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

 С. Есенин. «Пороша»; 

 А. Блок. «На лугу»; 

 С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

 В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); 

 Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

 А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); 

 Заболоцкий. «На реке». 

Проза: 
 А. Куприн. «Слон»; 

 М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

 К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

 Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 

Литературные сказки: 
 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

 А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; 

 К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 

 В. Даль. «Старик-годовик»; 

 П. Ершов. «КонекГорбунок»; 

 К. Ушинский. «Слепая лошадь»; 

 К. Драгунская. «Лекарство от послушности» 

Дидактические игры: «Расскажи сказку», «Кто автор?» , «Продолжи 

сказку, «Узнай героя», «Откуда эти строки?» 

Портреты писателей и поэтов 

Иллюстрации к произведениям 

Речевой уголок Дидактические игры по развитию речи  «Ребусы», «Подбери пару», 

«Буква за буквой», «Куда нитка...», «Чудесный мешочек»; лото «Кем 

быть?», «Составь рассказ по картинке»,   серии картин и иллюстраций 

для установления последовательности событий,  набор  парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки, азбука в 

картинках, схемы по составлению рассказов, игры на развитие 

звуковой культуры речи: на развитие фонематического слуха, 

артикуляционного аппарата, воздушной струи. 

Пальчиковый театр, настольный, вязаный, теневой, ширма, 
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плоскостные декорации для демонстрации сказок.  

Картотеки потешек, загадок, чистоговорок и скороговорок, 

дыхательной и пальчиковой  гимнастики. 

Художественно- эстетическое развитие 

ИЗО уголок Папки народно-прикладного искусства: 

«Дымковская», «Гжель», «Хохлома», «Городецкая роспись». 

Оборудование для использования различных техник: пальцевой 

живописи, печатания губкой, тычком, трафаретом, витрина/лестница 

для работ по лепке, доски. 

Краски, карандаши, пластилин, восковые мелки, цветные мелки, 

палочки, цветная бумага, картон, кисточки разного размера, подставки 

для кисточек, панно длявыставки детских работ. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, бубны, 

погремушки, барабаны, треугольники. 

Предметные картинки, картотека дидактических игр по развитию 

музыкальных способностей, портреты композиторов. 

Театральный уголок Ширма,   различные виды театра: кукольный, вязаный, театр перчаток, 

магнитный, театр на фланелеграфе, настольный, пальчиковый, маски, 

шапочки. 

Уголок ряжения Костюмы для инсценировки сказок; маски сказочных и 

фантастических героев; одежду (юбки, платья, платки, шарфики, 

накидки, жилеты, галстуки, бабочки); головные уборы (фуражки, 

шляпы, кепки, каски, короны и кокошники); элементы ряженья 

(парики, бусы, браслеты, очки, банты, уши, носы); атрибуты 

персонажей (волшебная палочка, картонный меч, игрушечные крылья 

и т.п.); детский грим.  

Уголок 

конструирования 

Конструкторы из серии «Лего». 

Пласмассовый строитель. 

Деревянный, металлическийгаечный  конструкторы. 

Мозаики. 

Схемы, иллюстрации отдельных построек дома, корабли, самолёт и 

др.). 

Игрушки для обыгрывания построек: мелкие машинки, животные, 

куклы, деревья и др.  

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Обручи,  кегли, массажные дорожки, гантели, «льдинки», кольцеброс, 

скакалки, мячи, кубики, мешочки с песком, гимнастические палки, 

дорожки для профилактики плоскостопия.  

Детская баскетбольная корзина, бадминтон. 

Атрибуты к подвижным играм.  

Уголок реабилитации 

ребенка-инвалида 

Лото 

Домино 

«Чудесный мешочек» 

Ребусы 

Контурные и цветные изображения предметов 

Пособия для нахождения сходств и различий 

Пособия для составления целого из частей 

Шашки 

Доска, мел 

Детские книги 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей 

Иллюстрации по обобщающим понятиям 

Портреты писателей 

Книжки – раскраски 

Детская худ. литература 

Мозаики 
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Пазлы 

Разноцветные бусы 

Семейные альбомы 

Телефон 

Конструкторы разного размера 

Наборы диких и домашних животных 

Крупные и мелкие объемные  фигурки 

Серии картин и иллюстраций для установления последовательности 

событий 

 Набор  парных картинок на соотнесение 

 Разрезные сюжетные картинки 

Азбука в картинках 

Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные кружки и квадраты) 

Предметные картинки: ягоды, головные уборы, мебель, птицы,  

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, 

насекомые, профессии,  деревья, животные и их детеныши, 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Сюжетные картинки 

Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов 

Дидактические пособия  на развитие мелкой моторики (шнуровки, 

прищепки, резинки и др.) 

Дидактические пособия на развитие дыхания: «Бабочки», 

«Трубочки»,«Кто дальше»,«Чей кораблик быстрее доплывёт», 

«Подуем на снежинку» и др. 

Картотека дидактических игр по речевому развитию 

Картотека потешек, загадок, чистоговорок, скороговорок 

Картотека дыхательной и пальчиковой  гимнастики.  

Ширма 

 Различные виды театра: кукольный, вязаный, театр перчаток, 

магнитный, театр на фланелеграфе, настольный, пальчиковый 

Маски 

Шапочки 

Плоскостные декорации для демонстрации сказок.  

Массажные дорожки 

Кольцеброс 

Антистрессовая подушка 

Мешочки с песком 

Шнур длинный 

Набивные мячи 

Массажные мячи 

Пластмассовые мячи 

Резиновые мячи 

Обручи 

Дуги 

«Гантели» 

Флажки 

Кегли 

Ленточки 

Скакалки 

Горизонтальная мишень 

Атрибутика к подвижным играм 
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Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

Материально-техническое обеспечение части,  формируемой участниками 

образовательных отношений,   соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. Материально-техническое обеспечение 

Части,  формируемой участниками образовательных отношений такое же,  как и для 

обязательной части.  

Программа Оснащение  игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

материалами 

Программа 

«Речецветик» 

Пособия. Обследование 

Обследование звукопроизношения 

Обследование понимания речи 

Обследование связной речи 

Обследование грамматического строя 

Состояние словаря 

Обследование Фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений 

Обследование слоговой структуры слова 

Счетный материал 

Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей 

Картинки и тексты 

Формирование звукопроизношения 

Артикуляционные упражнения (карточки, пособия, программа) 

Профили звуков 

Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим 

звуки в речь. 

Пособия для работы над речевым дыханием 

Предметные картинки на все изучаемые звуки 

Комплект карточек «Логопедки» 

Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Логопедические игры на автоматизацию поставленных звуков 

Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

Предметные картинки на дифференциацию звуков 

Тексты на дифференциацию звуков 

Обучение грамоте 

Подвижная азбука 

Схемы для анализа предложений 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Логопедический букварь 

Глагол 

Прилагательное 

Наречие 

Числительное 

Работа над словарем 

Предметные картинки: ягоды, головные уборы, мебель, птицы,  

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, 

насекомые, профессии,  деревья, животные и их детеныши,  

Инструменты, времена года,  предметные картинки на подбор 

антонимов, предметные картинки на подбор синонимов, 

многозначные слова, множественное число, один – много,  

словообразование 

Грамматический строй речи 
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Схемы предлогов пособие «Речекубик» 

Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами 

Пособия на согласование 

Деформированные тексты 

Развитие связной речи 

Серия сюжетных картинок 

Сюжетные картинки 

Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов 

Программа 

«Умняша» 

Ноутбук  

Доска магнитная  

Подушка для выплеска агрессивности  

Детский «Дартс» 

Кольцеброс 

 «Твистер»   

Мячи разного размера и фактуры (надувной, резиновый)  

Игрушки по принципу половой дифференциации (кукла,  машина) 

Наборы сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Семья») 

Различные виды кукол для кукольного театра 

 Демонстрационный материал «Чувства и эмоции»  

Сухой бассейн с шариками   

Мягкий модуль 

Набор мозаик из пластмассы  

Пазлы  

Пирамиды  

Матрёшки 

Большой набор строительного материала  

Различные головоломки  

Тематические игры: «Азбука настроений», «Четвёртый - лишний», 

«Логический поезд», «Что из чего»  

Серия игр «Играй и изучай» 

Серии  книг «Скоро в школу», «Загадки для малышей» , «Веселые 

уроки» , 

Демонстрационный материал по темам: «Цифры и фигуры», 

«Домашние животные и птицы», «Мамы и детки»., «Птицы», 

«Животные России», «Насекомые», «Мебель», «Овощи и фрукты», 

«Сравниваем противоположности», «Одежда», «Правила поведения 

для малышей», «Противоположности», «Дикие животные», 

«Домашние животные»  

 разнообразный художественный материал (пластилин, краски 

(акварельные, пальчиковые), карандаши, фломастеры, маркеры, 

цветная бумага, цветной картон, раскраски, грим декор) 

Конструктор «Лего»  

 Мягкие напольные пазлы  

Шнуровки  

 Обводки  

Кубики Кооса 

Стимульный материал для проведения диагностик 

Организована сенсорная комната, способствующая снятия 

физического и эмоционального напряжения, развитию тактильных 
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ощущений, проведению коррекционной работы. Сенсорная 

комната оснащена следующим оборудованием: сухой бассейн, 

сухой дождь, мягкие модули, световой стол, пузырьковая колонна, 

настенные тактильные панели, игровые коврики, проектор 

«Звездное небо», массажная дорожка, балансир, пуфы. 

Программа 

«Тюльган наш 

хоть и 

небольшой, 

зато любимый 

и родной» 

Иллюстрации «Семья», «Эмоции», «Дом, в котором ты живешь» 

Альбомы фотографий  «Наш садик», «Тюльган». 

Куклы в    национальной одежде 

Карты  РФ, Оренбургской области, Тюльганского района 

 Портрет Буцких И.В., Юрова С.В. 

Альбомы «Любимая с детства сторонка», «Моя семья», «Земля 

Тюльганская» 

Книга «Мое Оренбуржье» 

Альбом «Моя малая Родина» 

Тематические выставки «Мое родословное древо», «Герб моей семьи» 

Герб Тюльгана 

Аудиозаписи песен о Тюльгане 

Альбомы «Животные Тюльганского района», «Что растет в лесах 

Тюльганского района» 

Макет улицы Тюльгана 

Макет «Аллея славы» 

Стенд «Родина моя – Тюльган» 

 

 Обеспеченность методическими материалами 

Основой научно-методического обеспечения Программы являются учебные пособия, 

используемые при реализации образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.  

Дополняют комплект программно-методических материалов хрестоматии и 

энциклопедии для чтения детям, специальные пособия для родителей и пособия по работе с 

семьями дошкольников. 

                                            Список методической литературы: 

Образовательн

ая область 
Наименование пособия 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

старшая группа 

1.Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб., Детство – Пресс, 2013г. 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 76с.  

3.Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7лет. М.: Мозаика-Синтез 2014. – 

104с. 

4.Беседы о здоровье. Т.А.Шорыгина-  Творческий центр «Сфера»,  М.,  

2005г. 

5.Правила пожарной безопасности  для детей 5-8 лет, Т.А.Шорыгина, 

Творческий центр «Сфера», М.,  2005г. 

6.Основы безопасности для детей 5-8 лет. Т.А.Шорыгина, Творческий 

центр «Сфера», М., 2006г. 

7. Клейман С.Е., Байкова Г.Ю., Резаева Н.Н., Верещагина Л.А. 

Воспитать пешехода. – Отдел образования администрации Южного 

округа г.Оренбурга , 2009г. 



213  

  

8.Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. М.Д.Маханова, изд. «Аркти» М., 2005г. 

подготовительная к школе группа 

1.Н.В. Лободина «Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная к школе группа.» - Волгоград: 

Учитель,2012. - 415с. 

2.О.В. Чермашенцква « Основы безопасного поведения 

дошкольников» - Творческий центр «Сфера»,  М., 2012 г. 

3. Л. В. Куцакова « Нравственно – трудовое воспитание» - М., 

«Владос» ,2009 г. 

4.А. Г. Арушонова «Коммуникация развивающее общее общение с 

детьми 6 – 7 лет» - Творческий центр «Сфера»,  М.,   2013 г. 

5.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6.Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб., Детство – Пресс, 2013г. 

Познавательное 

развитие 

старшая группа 

1.Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений, для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. М: 

Мозаика-Синтез. 2015 -73с.  

2.Веракса Н.Е. Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез 2014. - 61с. 

3.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим», - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  67с. 

4.Вострухина Т.В. Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет». М: ТЦ «Сфера», 2011. - 183с. 

5.Е. Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». –М: Мозаика-Синтез, 2014. -  78с. 

6.Дж. Ванклив Большая книга научных опытов для маленьких детей. 

М.: АСТ. Астрель, 2010. -222с. 

7. Овощи, какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2005г. 

8.Насекомые, какие они ? Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2004г. 

9.Домашние животные, какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , 

М. , 2002г. 

10.Рыбы, какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2004г. 

11.Цветы , какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2002г. 

12.Злаки , какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2003г. 

13.Какие месяцы в году ? Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2006г. 

14.Грибы , какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2006г. 

15.Деревья , какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2005г. 

16.Кустарники , какие они ? Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 

2007г. 

17.Фрукты , какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2003г. 

18.Какие звери в лесу ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2006г. 

19.Птицы, какие они ?  Т.А.Шорыгина, изд. ГНОМиД , М. , 2000г.  

20.Профессии, какие они?  Т.А.Шорыгина, -изд. ГНОМиД , М. , 2005г 

21. Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с 

природными объектами.  Т.Н. Зенина, изд. Педагогическое общество 

России, Москва, 2008г. 
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22. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. Т.В.Ваструхина,  в 

контексте ФГОС ДО – М., изд. ТЦ «Сфера», 2015г. 

23. Математика в детском саду (конспекты занятий с детьми 5-6 лет) 

В.П.Новикова, изд. «Мозаика-Синтез» , М., 

24. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» Методическое 

пособие и рабочие тетради.- М., ТЦ «Сфера», 2017г. 

25. Колесникова Е.В. «Геометрия вокруг нас». Рисование по 

клеточкам для детей 5-7 лет. - М., ТЦ «Сфера», 2017г. 

26. Шорыгина Т.А. «Беседы о пространстве и времени» Методическое 

пособие. - М., ТЦ «Сфера», 2016г. 

27. Г.Е.Сычева. «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников 5-6 лет.». ФГОС.-М., Издательство 

Гном, 2021г. 

 подготовительная к школе группа 

1.В.Н.Волчкова, Н.В. Степанова, «Конспекты занятий в старших 

группах детского сада. Математика.» Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж. Ч.П. 

Лакоценин,2011. -91с. 

2.Журавлева Л.С. «Солнечная тропинка». Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 5-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2012-144с. 

3.Нищева Н.В Проектный метод в организации познавательно- 

исследовательской деятельности в детском саду. Сост. -СПб: ООО 

«Издательство «Детство- ПРЕСС», 2013-304с. 

4.Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада: Планы занятий». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012-160с. 

5.Ульева Е.А. «Сценарии занятий с дошкольниками: математика, 

логика, письмо». – М.: ВАКО, 2013. -144с.- (По дороге в школу) 

6.Опытно- экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. Сост. Н.В. Нищева. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. - 320с. 

7. Т. М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе (образовательная область 

«Познание») - Воронеж , 2012 г. 

8.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во 

второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах) М., 

Синтез, 2011 год. 

9. «Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников, М., ТЦ Сфера, 2017г. 

10. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет» Методическое 

пособие и рабочие тетради.-М., ТЦ «Сфера», 2017г. 

11. . Колесникова Е.В. «Геометрия вокруг нас». Рисование по 

клеточкам для детей 5-7 лет. - М., ТЦ «Сфера», 2017г. 

12. Шорыгина Т.А. «Беседы о пространстве и времени» Методическое 

пособие. - М., ТЦ «Сфера», 2016г. 

13. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

14. Н.А. Гуриненко. «Планирование познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками». ФГОС. – СПб, Детство – 
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Пресс, 2018г. 

15. Н.С.Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная группа». ФГОС. – М., Скрипторий, 2021г. 

Речевое 

развитие 

старшая группа 

1.Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Г.Я.Затулина -  

изд. Центр педагогического образования, М., 2008г 

2.Развитие речи и творчества дошкольников, под ред. О.С.Ушаковой, 

изд. Т.Ц. «Сфера», М., 2005г. 

3. Волшебный мир звуков и слов. Е.А.Пожиленко, изд. ГИЦ «Владос»,  

М., 2001г. 

4. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Т.И.Петрова-  изд. 

«Школьная Пресса», М., 2006г. 

5. . Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 5-6 

лет». Учебно-методическое пособие к рабочей тетради»От слова к 

звуку». – М.: «Ювента», 2018г. 

6. О.С.Ушакова. Развитие речи (методические рекомендации, игры и 

конспекты занятий). Старшая группа. ФГОС.,- М., П., 2021г. 

7. О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5-6 лет. ФГОС. – ТЦ «Сфера», 

2019г. 

подготовительная к школе группа 

1.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада. Планы занятий». - М.: Мозаика-синтез, 

2012-  112с. 

2.КыласоваЛ.Е. «Развитие речи»: конспекты занятий в 

подготовительной группе. - Волгоград: Учитель, 2010-332с. 

3.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет».3-е изд., дополн. -– М.: 

ТЦ Сфера, 2014. - 272с. 

4. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Сост. М.В. 

Юдаева. Издательство «Самовар», 2014- 123с. 

5. Н. Г. Комратова Учимся говорить правильно» - Творческий центр 

«Сфера»,  М.,  2009 г. 

6. Т И. Подрезова «Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в ДОУ» - М., «Айрис пресс»,  2013 г. 

7.О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных 

группах»- М., 2009год. 

8.Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. - 

М.; Центр педагогического образования, 2007 г. 

9. «От звука к букве», Колесникова Е.В., Формирование аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте., М., 

Ювента, 2016г. 

10. . Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 6-7 

лет». Учебно-методическое пособие к рабочей тетради»От слова к 

звуку». – М.: «Ювента», 2018г. 

11. . Колесникова Е.В. «Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет» Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю читать».- М.: «Ювента», 2016г. 

12. Лебедева Л.В., Козина И.В. и др. «Обучение дошкольников 

пересказу. Подготовительная группа».- М.: Центр педагогического 

образования, 2015г. 
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13. Лебедева Л.В., Козина И.В. и др. «Лексические темы по развитию 

речи дошкольников. Подготовительная группа». - М.: Центр 

педагогического образования, 2015г. 

14. Затулина Г.Я. «Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте». - М.: Центр педагогического образования, 2015г. 

15. Вальчук Е.В. «Развитие связной речи детей 6-7 лет. Конспекты 

занятий». – Волгоград, изд. «Учитель», 2015г. 

16. Епифанова О.В. «Развитие речи. Окружающий мир. 

Дидактический материал к занятиям  со старшими дошкольниками». - 

Волгоград, изд. «Учитель», 2016г. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

старшая группа 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

2. Художественно-творческая деятельность (тематическое 

планирование в ДОУ) . Е.А.Мартынова, изд. »Учитель»  Волгоград, 

2010г. 

3.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Л.В.Куцакова, изд. Т.Ц. «Сфера», М., 2006г. 

подготовительная к школе группа 

1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- 112с. 

2.Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (О.О «Художественное 

творчество»): Учебно- методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 

2011. - 208с. 

3.Николкина Т.А «Изобразительная деятельность: конспекты занятий 

в подготовительной к школе группе. - Волгоград: Учитель, 2013,-147с. 

4.Т. М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе (образовательная область 

«Художественное творчество»)» - Воронеж,  2012  

5.Т.М. Бондаренко. «Художественное творчество» подготовительная 

группа.- Изд. ИП Лакоценина, 2012г. 

6. Коваленко З.Д. «Аппликация семенами». Для работы с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, Москва 2014 

 

кабинет изодеятельности 

1.А.А.Грибовская. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию.-  М., 2011г.        

2.А.А. Грибовская «Коллективные творчества дошкольников»-  М., 

ТЦ «Сфера», 2005  

3.Григорьева Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности. – М., 2000 

4. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду». ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2007г 

5. Казакова Р. Г., Сайганова Т. И., Седова Е. М. и др. Рисование с 

детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2005 

6. Казакова Р. Г., Сайганова Т. И. «Рисование с детьми дошкольного 

возраста» пособие, М., 2004 

7. Казакова Р. Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» - 
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Творческий Центр Москва 2008 

8. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» – 

Мозаика-Синтез, Москва 2005 

9.А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», М, 2000 

музыкальный зал 

1. Программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И. Каплунова, И.Новоскольцева, -СПб., 2010г 

2. И. Д Агеева « 500 новых детских частушек» М. – 2000 г. 

3. Л.А. Блохина и др. « Начинаем наш концерт» Ярославль, 

академия развития 2001г. 

4. Е. А. Гомонова « Веселые песенки для малышей круглый год» 

Ярославль, Академия -2000 г 

5. С.И. Бекина и др. « Музыка и движение» , Москва « 

просвещение» 1983 г(5-6 лет) 

6. С. И. Бекина « Музыка и движение» (6- 7 лет), москва -1984 г 

7. С. И. Бекина и др. « музыка и движение» музыкально – 

ритмическая деятельность детей младшего и среднего возраста .М.: 

Просвещение 1989 

8. С.И. Бекина « Праздники в детском саду» М. Просвещение 

1990 

9. Н. Н. Алпарова « Музыкально – игровой материал для 

дошкольников» М. -1999 г. 

10. И. Л. Дзержинская. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников. М. Просвещение, 1985  

11. М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова. Народные праздники в детском 

саду. – М.: мозаика – Синтез, 2008 г. 

12. Н. Зарецкая, З. Роот. Праздники в детском саду. – М.: Айрис – 

пресс, 2004 г. 

13. С. Н. Захарова, Праздники в детском саду. М – 2000 г. 

14. Р. а. Жданова. Выпускные праздники в ДОУ. – Волгоград: ИТД 

« Коркорей», 2009 г 

15. Л.Г. Горькова , Н. Ф. Губанова. Праздники и развлечения в 

детском саду.  М: ВАКО, 2007 г 

16. Е.Ю. Иванова, 100 игр, сценариев и праздников. М.: « 

Аквариум» - 2000г 

17. И,А. Кутузова. Музыкальные праздники в детском саду. М: 

Просвещение , 2000 г. 

18. Н. Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских 

инструментах. М: Просвещение, 1990  

19. Л. Н. Комиссарова. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. М. Просвещение. 1986 г 

20. Н. Г. Кувашова.  Праздники . Волгоград. 2001 г. 

21. М.Л. Лазарев. Книга песен « Здравствуй» : Развивающее 

учебное пособие для дошкольников – М. Мнемозина, 2005 г – 116 

с(Моя книга здоровья) 

22. Е. Г. Ледяйкина и др. Праздники для современных малышей. 

Ярославль. Академия развития – 2002 г. 

23. Г. А. Лапшина. Календарные и народные праздники в детском 

саду. Выпуск 2. Весна . Волгоград – 2001 г 

24. Л. Г. Макарова, В. Г. Рябчикова, Н. Мосягина. 

Театрализованные праздники для детей. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: 2006 г – 173 с 
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25. Е. Д. Макшанцева. Детские забавы. М. Просвещение – 1991 г. 

26. Е. Д. Макшанцева. Скворушка. М. – 1998 г. 

27. М. А. Михайлова. Праздники в детском саду. Ярославль – 1998 

г. 

28. М. А. Михайлова . Поем , играем, танцуем. Ярославль – 1998 г. 

29. М. А. Михайлова . танцы, игры,  утренники для красивого 

движения. Ярославль – 2000г 

30. М.А. Михайлова Детские праздники. Игры, фокусы , забавы. 

31. М.А. Михайлова.  А у наших у ворот , развеселый хоровод. 

Народные праздники, игры и развлечения. Ярославль – 2002 г. 

32. М.А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. 

Ярославль – 1997г 

33. « Музыкальный руководитель» ООО Издательский дом « 

Воспитание дошкольника» - с 2004 по 2014 г 

34. Г. М. Орлова и др. Учите детей петь. ( Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5, 5-6, 6-7 лет) 

35. В.М.Петров и др. Летние праздники, игры и забавы для детей. 

М. 1999 г. 

36. В.М. Петров .Зимние праздники, игры и забавы. М. – 2000г. 

37. В.М. Петров . Осенние праздники , игры и забавы. М. – 2000г. 

38. В. М. Петров . Весенние праздники , игры и забавы. М. – 2000г 

39. О.П. Радынова . Баюшки – баю. М. « Владос» - 1995 г 

40. О.П. Радынова и  др. Практикум по методике муз. воспитания 

дошкольников. М. 1999 г. 

41. О.П. Радынова. Музыкальное воспитание дошкольников. М. 

2000г 

42. О. П. Радынова. Слушаем музыку. М.: Просвещение 1990 г 

43. Г. Т. Соколова и др. Детские частушки, шутки, прибаутки. 

Ярославль – 1999г. 

44. Э.В. Соболева. Споем мы дружно песню. М. просвещение – 

1989 г 

45. Р.Э. Тютюнникова. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа 

– 2000г 

46. Т.А. Шорыгина. Сценарии детских праздников  - М.:  Т.Ц. 

Сфера – 2006  

47. Е. В. Шульга. С днем рождения! М: Просвещение – 1996 г. 

48. Утренники в детском саду – сценарии о природе – М.: Айрис – 

пресс, 2003 г 

49. М. Б Зацепина, Т. В. Антонова. Народные праздники в детском 

саду М: Мозаика – синтез, 2008  

50. Н. Зарецкая, З. Роот .Праздники в детском саду. – М.:Айрис – 

пресс, 2004 г. 

51. Н. Луконина, Л. Чадова .  Выпускные праздники в детском 

саду. – М: Айрис – пресс, 2004 г. 

52. Р. А. Жданова. Выпускные праздники в ДОУ. – Волгоград: 

ИТД « Коркорей», 2009 г. 

53. Л.Г. Макарова, В. Г. Рябчикова, Н. Мосягина « 

Театрализованные праздники для детей» Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: 2006 - 173 с. 

54. Т. А. Шорыгина. Сценарии детских праздников. – М: ТЦ 

Сфера. 2006 г 

55. Л.Г. Горькова . Праздники и развлечения в детском саду – М: 
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ВАКО, 2007 г. (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

56. Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе « ОТ 

рождения до школы» 1 младшая группа Волгоград: учитель, 2014 - -

194 с 

57. Н.Г. Барсукова.  Н.Б. Вершинина. Музыка в детском саду: 

планирование, тематические и комплексные занятия – Волгоград: 

Учитель, 2011г – 191  

58. О. Н. Арсеневская. Система музыкально- оздоровительной 

работы в д/ c: занятия, игры. Упражнения – Издание 2 – Волгоград: 

учитель, 2013 г- 204с. 

59.  А.А. Даньшова. Играем и поем вместе. Сборник сценариев 

праздников, игровых занятий – Волгоград: Учитель, 2015– 133с 

60. Т.А. Лунева. Музыкальные занятия: разработки и тематическое 

планирование. 2 младшая группа – издание 3- е – Волгоград: Учитель, 

2013 г. – 212 с 

61. Л. Мадорский, А. Зак. Музыкальное воспитание ребенка. – 

М:Айрис –пресс, 2011 г. – 128 с 

62. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа. - Волгоград: Учитель, 2014г. 

63. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. - 

Волгоград: Учитель, 2014г. 

64. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по  программе «От 

рождения до школы». Первая младшая  группа. - Волгоград: Учитель, 

2014г. 

Физическое 

развитие 

 

1. Скоролупова О.А. «Введение ФГОС дошкольного образования», М.: 

«Скрипторий»,2014. 

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в ДОУ», М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 

3.Кириллова Ю.А. «Физкультурные досуги для детей». С-П. Детство-

Пресс, 2014. 

4. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». М.: «Сфера», 2014 

5. Железнова Е.Р. «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры 

для старших дошкольников». С-П. Детство-Пресс, 2013. 

6.Муллаева  И.Б Конспекты – сценарии по ФИЗО. С-П. Детство-

Пресс, 2010. 

7.Дыбина О.В. Игры с нетрадиционным оборудованием.  М.: 

Сфера, 2011. 

8.Соломенникова Н.М. Формирование двигательной сферы детей. 

М.: Сфера, 2011. 

9.Токарева Т.Э. Парная гимнастика. М.: Сфера, 2011. 

10.Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия. С-П.: 

Детство-Пресс. 2011. 

11.Картушина М.Ю. Сценарий оздоровительных досугов. М.: 

Сфера, 2009. 

12.КочетковаЛ.В. Оздоровление детей в условиях детского сада

 М.: Сфера, 2009. 

13.Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.М.: 

Сфера,2010. 

14. Сборник подвижных  игр – Э.Я  Степанкова  - М., «Мозаика - 

синтез», 2014г 

15.  Е.И. Подольская «Комплексы оздоровительной гимнастики», 

2011г. 
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16. М. Ю. Картушина серия «Здоровый малыш» - 

«Оздоровительные занятия с детьми 4-5 лет», «Оздоровительные 

занятия с детьми 5-6 лет», «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 

лет» Москва,  2008г. 

17. В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» - 

«Вако»,  М.,  2009. 

18.Козырева О. В. Лечебная физкультура.-  М., Просвещение. 2003 г. 

19.Здоровьесберегающие технологии в образовании. Козина О. Б. 

«Весёлая физкультура для детей и их родителей». – Ярославль, 

«Академия развития», 2005 

20.Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

образовательном учреждении. – М., «Скрипторий»,  2006 г. 

21. «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И. Пензулаева 

Средняя группа.   Конспекты занятий .- Москва,   Изд. Мозаика – 

Синтез, 2012 г. 

22.«Физкультурные занятия в детском саду»  Л.И. Пензулаева 

Средняя группа   Конспекты занятий.- Москва,   Изд. Мозаика – 

Синтез, 2009 г. 

23.«Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева 

Старшая группа   Конспекты занятий.- Москва,   Изд. Мозаика – 

Синтез, 2010 г. 

24.«Физическая культура в детском саду»  Л.И. Пензулаева Система 

работы в подготовительной к школе группе.   - Москва,   Изд. 

Мозаика – Синтез, 2012 г. 

25. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений».- Москва,   Изд. Мозаика – Синтез, 2015г. 

26. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке». 

- М., ТЦ «Сфера», 2015г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа  Методическое оснащение 

Программа 

«Речецветик» 

1. О.А.Новиковская «Логопедическая азбука» Санкт – Петербург 

Корона-Век 2007г. 

2. Е.С.Анищенкова, В.И.Мирясова «Уроки логопеда для всей 

семьи» Москва АСТ: Астрель 2008г. 

3. О.А.Новиковская «Стихи для развития речи» Москва  Астрель 

2009г. 

4. О.А.Новиковская «Веселая зарядка для язычка. Игры для 

развития 4 – 7 лет» Москва  Астрель 2009г. 

5. О.А.Новиковская «Умные пальчики. Игры для развития речи.» 

Москва  Астрель 2009г. 

6. Г.П.Шалаева «Большая книга логических игр» Москва АСТ: 

СЛОВО, 2011г. 

7. Н.С.Жукова «Букварь» Москва ЭКСМО, 2007г. 

8. О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно» СПб 

Издательский дом «Литера», 2003г. 

9. Н.С.Жукова «Уроки чистописания и грамотности» Москва 

ЭКСМО, 2011г. 

10. Е.Косинова «Уроки логопеда» Москва  Эксмо 2003г. 

11. И. Скворцова «Логопедические игры» Москва Олма медиа 

групп 2008г. 

12.  А.Я. Малярчук «Дидактический материал для исправления 

дефектов речи»  
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13. И.Светлова «Домашний логопед» Москва Эксмо 2009 

14. А.Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи» 

Москва Просвещение 1985г. 

15. М.Ф.Фомичева «Воспитание у детей правильного 

произношения» Москва Просвещение  1989 

16. Нищева Н.В. Примерная адаптированная  программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 . 

    17. Н.В.Нищева «Система коррекционной работы» СПб: Детство – 

Пресс 2003г. 

18. Е.А. Левчук «Музыка звуков» СПб Детство – Пресс 2004г.  

19. Г.А.Волкова «Логопедическая ритмика» Москва 

Просвещение 1985г. 

20. «Диагностика в детском саду» под ред. Е.А.Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной Ростов – на – Дону. Феникс 2004г. 

21. Т.А.Ткаченко «Логопедические упражнения» -  Москва,  

Эксмо 2008г. 

Программа 

«Умняша» 

1.Авдеева Н.Н. Воспитание малыша в семье.- М.,  «Аркти»,2004. 

2.  Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками.- Москва: Творческий центр, 2004. 

3.  Басов А.В. Развитие логического мышления детей.-Ярославль: 

Учебное издание, 2011. 

4.   Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей.- Ярославль: 

«Академия развития», 2007. 

5.   Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья- М.: 

Педагогическое сообщество России,2000. 

6.   Виноградова Н.А. Формирование гендерной идентичности. – 

Москва: Творческий центр, 2012. 

7.  Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. 

– Волгоград: издательство «Учитель», 2011. 

8.   Глазева М.А. Основы психоконсультирования и 

психокоррекции.- Оренбург: издательство ОГПУ,2007. 

9.   Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.-Москва-

Синтез,2008. 

10.  Дмитриева В.150 развивающих игр.- Москва: издательство 

«Сова»,2008. 

11.  Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей.- М.: Рипол,2009. 

12.  Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности. – Москва: Творческий центр,2010. 

13.  Калугин М.А. Развивающие игры.- Ярославль: Академия 

развития,2006. 

14.  Каралашвили Е.А. Медико-психолого-педагогическая служба в 

доу. – Москва: Творческий центр,2006. 

15.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми.- Москва,2010. 

16.  Колос Г.Г. Сенсорная комната.- Москва: издательство 

«Аркти»,2006. 

17.  Леванова Е.А. Игра в тренинге. - С.Пб. :Питер, 2006. 

18.  Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера,2013. 

19.  Немов Р.С. Психология.- Москва «Просвещение»,1995. 
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20.  Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в доу.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2006. 

21.  Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми.- Москва: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

22.  Пливнер Я.Г. Воспитание личности в коллективе.- Москва: 

Центр «Педагогический поиск», 2001. 

23.  Сухин И.Г. Веселые скороговорки.-Ярославль,2012. 

24.  Татаринцева А.Ю. Куклотерапия. –Сантк- Петерьург: Речь, 

2006. 

25.  Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной 

комнате.- Москва: издательство «Аркти»,2010. 

26.  Явикова Н.Ю. Как подготовить ребенка к школе.- М.: 

Рольф,2010. 

27.  Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющего 

развития.- Оренбург: издательство ОГПУ,2004. 

28.  Шаповал И.А. Основы психолого-педагогической коррекции.- 

Оренбург: издательство ОГПУ,2004. 

29.  Широкова Г.А   . Справочник дошкольного психолога. -Ростов 

–на –Дону: «Феникс»,2007. 

30.  Шорохова О.А. Играем в сказку. – Москва: Творческий центр, 

2006. 

31.  Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах.- М.: ТЦ 

Сфера,2014. 

32.  Щербакова Т.Н. Расскажи стихи руками.- М.: издательский дом 

«Карапуз», 2013. 

33.  Янушко Е.А. Сенсорное развитие. - Москва: Мозаика-

Синтез,2010. 

34.  Яртакова Н.М. Если ребенок дерется…-Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 

35.  ж. «Справочник педагога-психолога ДОУ»   2013 - 2014 г.г. 

Программа 

«Тюльган наш 

хоть и 

небольшой, зато 

любимый и 

родной» 

1.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России.- М.,2008. 

2.Оверчук Т.И. Маленькие россияне.- М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

3.Ветохина А.Я. и др. Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста.- Санкт- Петербург:  Детство – Пресс, 

2010. 

4.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мониторинг достижения ребенком 

планируемых результатов освоения программы.- М.: Мозаика – 

Синтез,2011. 

5.Книга «Мое Оренбуржье» 

6.Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,  Васильева М.А.  Программа 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы».- 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7.Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. Под ред. О.В. Дыбиной. – М., 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, презентации.  

Для решения дидактических задач используются следующие наглядные средства: 

 наглядный дидактический материал: 

Д.М. «Окружающий мир. Моя деревня» - Екатеринбург, «Страна фантазий», 2000г. 

Д.М. «Познавательно – речевое развитие детей. Комнатные растения» - Екатеринбург, 
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«Страна фантазий», 2000г. 

Д.М. «Окружающий мир. Игрушки» - Екатеринбург, «Страна фантазий», 2000г. 

Д.М. «Окружающий мир. Москва» 1, 2 ч. - Екатеринбург, « Страна фантазий», 2000г. 

Д.М. «Армия России. Сухопутные войска» - Екатеринбург, «Страна фантазий», 2000г. 

Д.М. «Военно-воздушные силы» - Екатеринбург, «Страна фантазий», 2000г. 

Н.П. «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях» - СПб., ООО «Русская 

коллекция СПБ», 2012г. 

Н.П. «Мир в картинках. Посуда. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Мебель. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Рептилии. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г 

Н.П. «Мир в картинках. Деревья и листья. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г 

Н.П. «Мир в картинках. Ягоды. «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Цветы. «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Овощи. «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Фрукты. «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Расскажите детям о хлебе. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Птицы средней полосы. «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Насекомые. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Лесные звери. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Домашние животные. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Животные жарких стран. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Морские обитатели. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Авиация. «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Космос. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Автомобильный транспорт. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Водный транспорт. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Профессии. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Калейдоскоп эмоций. «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Игрушки. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Гжель. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Хохлома. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Каргополь. Народная игрушка. «Мозаика-Синтез», М., 2012 г. 

Н.П. «Мир в картинках. Филимоновская народная игрушка. «Мозаика-Синтез», М., 

2012 г. 

Н.П. «Земноводные и пресмыкающиеся» (уроки для самых маленьких) –Аксай, 

«Проф-Пресс», 2013г. 

Н.П. «Грибы и ягоды» (уроки для самых маленьких) –Аксай, «Проф-Пресс», 2013г. 

Н.П. «Музыкальные инструменты» (уроки для самых маленьких) –Аксай, «Проф-

Пресс», 2013г. 

Н.П. «Инструменты» (уроки для самых маленьких) –Аксай, «Проф-Пресс», 2013г. 

Н.П. «Уроки безопасности» (уроки для самых маленьких) –Аксай, «Проф-Пресс», 

2013г. 

Н.П. «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»» (уроки для самых маленьких) –Аксай, 

«Проф-Пресс», 2013г. 

Н.П. «Еда и напитки» (уроки для самых маленьких) –Аксай, «Проф-Пресс», 2013г. 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Транспорт наземный, воздушный, 

водный», Киров, 2008г. 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Насекомые», Киров, 2008г. 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Ремесла Киевской Руси», Киров, 

2008г. 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Не играй с огнем», Киров, 2008г. 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Как избежать неприятностей?» 1, 2 
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части. - Киров, 2008г. 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Четыре сезона. Осень», Киров, 2014г 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Четыре сезона. Лето», Киров, 2014г 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Четыре сезона. Зима», Киров, 2014г 

Н.П. Демонстрационный материал для занятий. «Четыре сезона. Весна», Киров, 2014г 

Н.Д.П. «Родная природа» (рассказы по картинкам) – М., «Мозаика-Синтез», М., 2009г. 

Н.Д.П. «Времена года» (рассказы по картинкам) – М., «Мозаика-Синтез», М., 2009г. 

Н.Д.П. «Множественное число. (Грамматика в картинках)» – М., «Мозаика-Синтез», 

М., 2004г. 

Н.Д.П. «Многозначные слова. (Грамматика в картинках)» – М., «Мозаика-Синтез», 

М., 2004г. 

Н.Д.П. «Антонимы глаголы. (Грамматика в картинках)» – М., «Мозаика-Синтез», М., 

2004г. 

Н.Д.П. «Антонимы прилагательные. (Грамматика в картинках)» – М., «Мозаика-

Синтез», М., 2004г. 

Н.Д.П. «Говори правильно. (Грамматика в картинках)» – М., «Мозаика-Синтез», М., 

2004г. 

Н.Д.П. «Развитие речи в детском саду. 4-6 лет.»– М., «Мозаика-Синтез», М., 2009г. 

У.Н.П. «Дошкольникам об искусстве» - М., П., 2003 

Д.П. «Три поросенка»(играем в сказку) - М., «Мозаика-Синтез», М., 2009г. 

Д.П. «Теремок» (играем в сказку) - М., «Мозаика-Синтез», М., 2009г. 

Д.П. «Три медведя» (играем в сказку) - М., «Мозаика-Синтез», М., 2009г. 

Д.П. «Репка» (играем в сказку) - М., «Мозаика-Синтез», М., 2009г. 

Д.М. «Расскажите детям о рабочих инструментах» (беседы по картинкам) ТЦ 

«Сфера», М., 2008 г. 

Д.М. «Времена года. Природные явления. Время суток» (беседы по картинкам), ТЦ 

«Сфера», М.,2008 г. 

Д.М. «Уроки экологии» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М.,2008 г 

Д.М. «Права ребенка» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М.,2008 г 

Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М.,2014 г 

Д.М. «Уроки вежливости» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М.,2007 г 

Д.М. «Я и мое поведение» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М.,2008 г 

Н.П. Учимся рисовать. Дымковская игрушка №2, «Страна фантазий», Екатеринбург, 

2008г. 

Н.П. Учимся рисовать. Хохломская роспись №2, «Страна фантазий», Екатеринбург, 

2008 г. 

Н.П. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ №1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2008 г. 

Н.П. «Времена года. Издательский дом «Карапуз», 2008 г. 

Н.Д.П. «Деревья»-  «Рыжий кот»,г. Аксай, 2014г. 

Н.Д.П. «Посуда»-  «Рыжий кот»,г. Аксай, 2014г. 

Н.Д.П. «Мебель»-  «Рыжий кот»,г. Аксай, 2014г. 

Н.Д.П. «Бытовая техника»-  «Рыжий кот»,г. Аксай, 2014г. 

Д.П. «Правила поведения» - М., ООО «Маленький Гений –Пресс», 2012г. 

Д.П. «Правила противопожарной безопасности» - М., ООО «Маленький Гений –

Пресс», 2012г 

Д.П. «Безопасное поведение на природе» - М., ООО «Маленький Гений –Пресс», 

2012г 

Д.П. «Правила личной безопасности» - М., ООО «Маленький Гений –Пресс», 2012г 

Д.П. «Безопасность в доме» - М., ООО «Маленький Гений –Пресс», 2012г 

Д.П. «Правила дорожного движения» - М., ООО «Маленький Гений –Пресс», 2012г 

Электронные учебные издания 
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Современные подходы к планированию образовательных отношений в дошкольных 

организациях. - Оренбург, ИПРО, 2014г. 

Разработка образовательной программы в современном ДОУ. - Оренбург, ИПРО, 

2014г. 

Методическая копилка материалов творческих групп образовательных учреждений 

Тюльганского района 2011-2014гг. 

Играем и учимся. Правила дорожного движения для малышей. 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е т др. Первая младшая группа. ОМК. 

«Прыг-скок». Дыхательная гимнастика для детей от 2-х до 3-х лет. 

И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Средняя группа (2 диска). 

И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Группа раннего возраста (2 диска). 

«Графические диктанты» 

Программа «Безопасность» Авдеева, Стеркина 

Конспекты музыкальных занятий  по пр. «Ладушки». Средняя группа 

Периодические издания 
№/п Название  

1 Управление ДОУ 

2 Приложение к журналу «Управление ДОУ» 

3 Справочник руководителя дошкольного учреждения  

4 Справочник старшего воспитателя 

5 Электронный журнал «Справочник старшего воспитателя» 

6 Электронный журнал «Вестник дошкольного образования» 

7 Электронный журнал «Вопросы дошкольной педагогики» 

8 Электронный журнал «Дошкольная педагогика» 

9 Электронный журнал «Дошкольное воспитание» 

10 Электронный журнал «Детский сад. Все для воспитателя» 

11 Детский сад. Все для воспитателя 

12 Добрая дорога детства 

13 Музыкальный руководитель  

14 Электронный журнал «Музыкальный руководитель» 

15 Справочник педагога-психолога 

16 Коррекционная работа в ДОУ 

Интернет ресурсы для педагогов: 

«Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и дидактике 

обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru 

 Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru 

«Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru 

Страна мастеров stranamasterov.ru 

Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

-Институт повышения квалификации работников образования Оренбургской области  

http://www.orenipk.ru/ 

-Открытый класс  http://www.openclass.ru/orenburg 

-Социальная сеть работников образования   http://nsportal.ru 

-Ресурсы образования   http://www.resobr.ru/ 

-Оренбургская областная универсальная научная библиотека   http://orenlib.ru/ 

-Оренбургская область    http://orenobl.ru/ 

http://www.vio.fio.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.orenipk.ru/
http://www.openclass.ru/orenburg
http://nsportal.ru/
http://www.resobr.ru/
http://orenlib.ru/
http://orenobl.ru/
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-История Оренбуржья   http://kraeved.opck.org/// 

Интернет ресурсы для родителей:  

http://montessori-press.ru/– Интернет журнал «Монтессори» Все о системе Марии 

Монтессории 

http://www.gosdetstvo.com/ Государство и детство  

http://adalin.mospsy.ru/- Психологический центр "Адалин" 

http://dohcolonoc.ru-Дошкольник 

http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=7- Стихи и песни для детей. База данных - текстов 

стихов, песенок, загадок и считалок для детей по темам: Новый год, 8 марта, азбука, весна, 

День рождения, животные и др.. 

http://www.umnyedetki.ru/ - Умные детки. 

http://stranamasterov.ru/ - Страна мастеров. 

http://www.logozavr.ru/- Умные игры для умных детей, родителей и учителей. 

Интернет ресурсы для детей: 

http://www.solnet.ee/   Детский портал «Солнышко» Развлекательно-познавательный портал 

для детей. Игротека, мультфильмы, зоопарк, детский журнал, книга сказок, сценарии 

праздников, фотогалерея. 

http://vkids.ru/Virtual Kids Развлекательно-познавательный сервер для детей и подростков. 

Детские он-лайн игры для детей от 3-х лет: головоломки, загадки, пазлы и др. Развивающие 

игровые пособия для малышей: азбука, ноты, рисование. 

http://www.kinder.ru/ - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов 

http://www.niworld.ru/index_skazki.htm- «Ваше Величество Сказка» Сказки на все времена - 

бережно собранные проиллюстрированные сказки притчи, хикаяты, фольклор разных 

времён и народов. Все сказки с картинками. 

http://www.zooclub.ru/- «Зооклуб все о животных» Сказки о животных. Сказки народов 

мира, русские народные, народов России, книги для детей о животных 

http://www.murzilka.org/- «Мурзилка» Электронная версия журнала для детей. Свежий 

выпуск. Познавательные материалы: история и достижения науки и техники. Сказки, 

сказочные повести, рассказы. 

http://www.raskraska.ru/– Раскраски и рисунки для детей 

http://biz.smeshariki.ru/press.html – Анимационный сериал для всей семьи «Смешарики» 

http://www.kinder.ru/ - Страна Киндерино Киндерсюрприз - популярный детский продукт. 

Коллекции, конкурсы, игры, путешествия, детские рисунки. Призы от Киндерино 

http://www.barbie.com/ru-ru- Барби Всё про Барби. Официальный сайт компании 

 http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/14-2-3 -Портал RealAudio Песни и музыка из 

мультфильмов и кинофильмов.. 

 http://viki.rdf.ru/multimedia/ - Детские презентации, клипы для дошкольников 

 

3.3.1 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Образовательной  программы дошкольного 

образования Перечень художественной литературы.  

От 5 до 6 лет.  

Русский фольклор   

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…», «По дубу постучишь», «Уж ты пташечка».   

Сказки. «Докучные сказки», «Никита Кожемяка», «По-щучьему велению», «Рифмы», 

«Царевна-лягушка», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. 

О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

http://kraeved.opck.org/
http://montessori-press.ru/
http://www.gosdetstvo.com/
http://adalin.mospsy.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=7
http://www.umnyedetki.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.logozavr.ru/
http://www.solnet.ee/
http://vkids.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.niworld.ru/index_skazki.htm
http://www.zooclub.ru/
http://www.murzilka.org/
http://www.raskraska.ru/
http://biz.smeshariki.ru/press.html
http://www.kinder.ru/
http://www.barbie.com/ru-ru
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/14-2-3
http://viki.rdf.ru/multimedia/


227  

  

Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова; 

«Хвосты»; «Крылатый, мохнатый да масленный».  

Фольклор народов мира   

Песенки и поотешки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Журавли», 

«Который час?», «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).   

Сказки. «Желтый аист», «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» инд.,  

«Чудессные истории про зайца по имени Лек», «Чудесный клад», «Кукушка», ненецк., 

обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена); «Три поросенка», в обработке С. Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России   

Поэзия. Я.Аким «Жадина»; А. Барто  «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; И.Белоусов «Весенняя гостья»; И. Бунин  «Первый 

снег»; Ю.Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»;  

Б.Заходер «Приятная встреча»; М.Исаковский «Поезжай за моря океаны»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; И. Никитин. «Встреча зимы»; В.Орлов 

«Ты скажи мне, реченька»; А. Плещеев «Мой садик»; А. Пушкин  «У лукоморья дуб 

зеленый», «Зимний вечер» (в сокр.); Р.Сеф «Бесконечные стихи», «Совет»;и.Суриков 

«Детство»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; Ф. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной…»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Черный. «Волк»; М. Яснов. «Мирная считалка».   

Проза. Б.Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; В.Дмитриева «Малыш и 

Жучка»; В.Драгунский «Друг детства». «Сверху вниз, наискосок!»; Б.Житков «Белый 

домик», «Как я ловил человечков»; М.Москвина «Кроха»; Л.Пантелеев «Буква «ты»»; 

К.Паустовский «Котворюга»; Г.Снегирев «К морю», «Отважный пингвиненок», 

«Пингвиний пляж»; Л.Толстой «Косточка», «Лев и собачка», «Прыжок».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А.Волков «Волшебник Изумрудного города»;  А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик», А.Митяев «Сказка про трех 

пиратов», Г.Сапгир «Как лягушку продавали», «Небылицы в лицах»; Н.Телешов 

«Крупеничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран   

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Г.Виеру  

«Мамин день»; М.карем «Мирная считалка»; В. Смит. «Про летающую корову», пер. 

с англ. Б.  

Заходера; Ю.Тувим «Письмо ко всм детям по одному очень важному делу»; Д.Чиарди 

«О том, у кого три глаза».  

Литературные сказки. Г.Андерсен «Огниво», «Оле-Лукойе», «Пастушка и 

трубочист», «Свинопас», «Соловей», «Стойкий оловянный солдатик»; Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;  О.Прйслер «Маленькая 

Баба-яга»; Д.Родари « Волшебный барабан».  

Произведения для заучивания наизусть  

 «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 
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Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И.  

Суриков. «Вот моя деревня».  

От 6 до 7 лет.  

Русский фольклор   

Песенки и потешки. «Богат Ермошка», «Братцы, братцы», «Вы послушайте, ребята», 

«Где кисель – тут и сел», «Глупый Иван», «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-

чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет…», «Лиса рожью шла», «Сбил, сколотил - вот колесо», «Ты пирог съел?», 

«Федул, что губы надул?».   

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-

тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».   

Сказки и былины. «Василиса прекрасная», «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского; «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой.  

Фольклор народов мира   

Песенки. «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.   

Сказки. «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Как 

собака нашла себе хозяина»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России   

Поэзия. Я.Аким «Апрель»; А.Барто «Думают ли звери?», «Совесть», «Я думал, 

взрослые не врут»; В.Берестов «Дракон»; А.блок «На лугу»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; 

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег», «Весенняя песенка»; С. Есенин. 

«Пороша», «Береза»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Э.Мошковская «Добежали до вечера», «Какие бывают подарки», 

«Хитрые старушки»; Н.Некрасов «Перед дождем»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; 

А. Пушкин. «Зима!  

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка», «Еще дуют 

холодные ветры, «Вот север, тучи  нагоняя…», «Птичка», «Птичка Божия не знает», 

«Цыгане»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; П. Соловьева. 

«День и ночь», «Подснежник»; И.Токмакова «Мне грустно»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок) «Что за вечер»; С.Черный «Волшебник», 

«Перед сном».   

Проза. С.Алексеев «Первый ночной таран»; Е. Воробьев. «Обрывок провода»; М. 

Зощенко. «Великие путешественники»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок», 

«Выстрел»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); А. Куприн. «Слон»; Д.Мамин-Сибиряк 

«Медведко», «Серая Шейка»; А.Раскин «Как папа был маленьким».   

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; П. Ершов. «Конек Горбунок»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; А.Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне  и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-

лебеди»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; А.Усачев 

«Умная собачка Соня, или правила хорошего тона для маленьких собачек»; К. Ушинский. 

«Слепая лошадь»;   

         Произведения поэтов и писателей разных стран   
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Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

М.Валек «Мудрецы»; П.Воронько «Лучше нет родного края»; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-

был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова; Л. Станчев. 

«Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; А. Фройденберг «Великан и мышь».  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Новвое платье короля», 

«Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ш.Пьеро «Кот в сапогах»;Б.Поттер «Сказка про 

Дмемайму Нырнивлужу»; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской.  

        Произведения для заучивания наизусть   

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Дополнительная литература   

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.   

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль.  

«Выстрел».   

  

3.3.2 Перечень музыкальных произведений.  

От 5 лет до 6 лет.  

Слушание. «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского, «Голодная 

кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова, «Полька». Музыка П. Чайковского, «На слонах 

в Индии». Музыка А. Гедике, «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского, «Мышка». Музыка 

А. Жилинского, «Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского, «Клоуны». Музыка Д. 

Кабалевского, «Новая кукла». Музыка П. Чайковского, «Страшилище». Музыка В. 

Витлина, «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского, «Детская полька». Музыка А. 

Жилинского, «Баба Яга». Музыка П. Чайковского, «Вальс». Музыка С. Майкапара, «Игра в 

лошадки». Музыка П.  

Чайковского, «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко, «Вальс». Музыка 

П. Чайковского, «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, «Неаполитанская 

песенка». Музыка П. Чайковского, «Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина. 

«Зима» П.И. Чайковского, «Детская полька» М. Глинки, «Жаворонок» М. Глинки.  

Пение.  

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня, «Урожай собирай». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Бай-качи, качи». Русская народная 

прибаутка, «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен, «К нам гости 

пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен, «От носика до хвостика». Музыка 

М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского, «Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. 

Слова С. Богомазова, «Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой, «Дед 

Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского, «Зимняя песенка». Музыка В. 
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Витлина. Слова П. Кагановой, «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима, «Про 

козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина, «Кончается зима». Музыка Т. 

Попатенко. Слова Н. Найденовой, «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. 

Виноградова, «Динь-динь». Немецкая народная песня, «У матушки было четверо детей». 

Немецкая народная песня, «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой, 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Я умею рисовать». Музыка и 

слова Л. Абелян, «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня, «Веселые 

путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова, «Кукушка». Музыка 

Т. Попатенко. Слова И. Черницкой, «Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен,  

«Сею-вею снежок». Русская народная песня, «Голубые санки». Музыка М. Иорданского. 

Слова М. Клоковой, «Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е.  

Каргановой, «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения.  

«Марш». Музыка Ф. Надененко, упражнение для рук. Польская народная мелодия, 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца, упражнение «Попрыгунчики». 

Музыка Ф. Шуберта, хороводный шаг. Русская народная мелодия, «Марш». Музыка В. 

Золотарева, «Прыжки». Английская народная мелодия, упражнение «Поскоки». Музыка Т. 

Ломовой, упражнение «Буратино и Мальвина», упражнение «Гусеница». Музыка В. 

Агафонникова, упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия, «Марш». Музыка 

М. Роббера, «Всадники». Музыка В. Витлина, упражнение «Топотушки». Русская народная 

мелодия,  упражнение «Аист», упражнение «Кружение», упражнение «Приставной шаг». 

Немецкая народная мелодия, «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина, «Ветер и 

ветерок». Музыка Л. Бетховена, упражнение «Притопы». Финская народная мелодия, 

«Марш». Музыка И. Кишко, упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского, «Шаг и 

поскок». Музыка Т. Ломовой, упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная 

мелодия, «Марш». Музыка Н. Богословского, «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой, 

«Побегаем». Музыка К. Вебера, «Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой, упражнение 

«Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия,  «Пружинящий шаг и 

бег». Музыка Е.Тиличеевой, упражнение для рук. Шведская народная мелодия,  

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия, «После дождя». Венгерская народная 

мелодия, «Зеркало». Русская народная мелодия, «Три притопа». Музыка Ан. Александрова, 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана, «Спортивный марш». Музыка В. Золотарева, 

упражнение с обручем. Латышская народная мелодия, упражнение «Ходьба и поскоки». 

Английская народная мелодия, упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия.  

Танцы и пляски. «Воротики». Русская народная мелодия, «Приглашение». 

Украинская народная мелодия, «Шел козел по лесу». Русская народная песня, «Плетень». 

Музыка В. Калиникова. Слова народные, «Чей кружок скорее соберется?». Русская 

народная мелодия,  

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия, «Ловишки». Музыка И. 

Гайдна, «Веселый танец». Еврейская народная мелодия, «Ворон». Русская народная песня, 

«Займи место». Русская народная мелодия, «Кошачий танец». Рок-н-ролл, «Кот и мыши». 

Музыка Т. Ломовой, «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия, «Танец в 

кругу». Финская народная мелодия, «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная 

мелодия, «Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные, 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой, «Догони меня!», «Будь внимательным». Датская 

народная мелодия, «Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной, «Найди себе пару». 

Латвийская народная мелодия, «Дружные тройки». Музыка И. Штрауса, «Сапожник». 

Польская народная песня, «Светит месяц». Русская народная мелодия, «Ну и до свидания». 

Музыка И. Штрауса, «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель, «Игра с 

бубнами». Музыка М. Красева, «Веселые дети». Литовская народная мелодия, 
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«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня, «Перепелка». Чешская народная песня, 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня. Пальчиковые  игры.  

«Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили апельсин», «Коза и 

козленок», «Кулачки», «Птички прилетели», «Вышла кошечка», «Цветок», «Крючочки».   

Музыкально-дидактические игры.  

Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком», «Кружочки», 

дидактические таблицы, ритмические карточки,  Карточки и жучки, «Кап-кап», 

«Гусеница», Картинки, «Тиктик-так», «Рыбки», «Солнышки и ритмические карточки, 

«Колокольчик», «Живые картинки»,  ритмические карточки и снежинки, «Сел комарик под 

кусточек», «По деревьям скок-скок!», «Ритмический паровоз», «Жучок», ритмические 

формулы из жучков, «Лиса» «Маленькая Юлька», «Федосья».  

Игры с пением. «Ворон», р.н.п., «Как на тоненький ледок».  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки», 

«Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоём».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Наши 

песни».   

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского;   

Развитие танцевально-игрового творчества. "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Озорная полька»  Н. Вересокиной, 

"Гори, гори ясно!", Вышли дети в сад зеленый» польская народная песня . От 6 лет до 7 

лет.  

Слушание. «Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако, «Вальс игрушек». Музыка Ю. 

Ефимова, «Марш гусей». Музыка Бин Канэда,  «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского, 

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши, «В пещере горного короля». 

Музыка Э. Грига, «Снежинки». Музыка А. Стоянова, «У камелька». Музыка П. 

Чайковского, «Пудель и птичка». Музыка Лемарка, «Флейта и контрабас». Музыка Г. 

Фрида, «Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского, «Марш Черномора». Музыка М. 

Глинки, «Жаворонок». Музыка М. Глинки, «Три подружки» («Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского, «Гром и дождь».  

Музыка Т. Чудовой, «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса, «Лягушки». 

Музыка Ю. Слонова,  «Море». Музыка Н. Римского-Корсакова, «Осень» А. Вивальди, 

«Детская полька» М. Глинки, «Танец с саблями» А. Хачатуряна, «Кавалерийская» д. 

Кабалевского.  

Пение.  

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня, «Осень». Музыка А. 

Арутюнова. Слова В. Семернина, «Лиса по лесу ходила». Русская народная песня, 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен, «Хорошо у нас в саду». 

Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. 

Соловьевой,  «Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского, 

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой, «В просторном светлом 

зале». Музыка и слова А. Штерна «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной, «Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского, «Зимняя песенка». 

Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой, польская народная песня, «Сапожник». 

Французская народная песня, «Маленькая Юлька». Распевка, «Будем моряками». Музыка 

Ю. Слонова. Слова В. Малкова, «Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. 
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Пляцконского, «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова В.Волгиной,  

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Солнечная капель». Музыка С. 

Соснина. Слова И. Вахрушевой, «Долговязый журавель». Русская народная песня,  

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н.Шифриной, «Солнечный зайчик». 

Музыка В. Голикова. Слова Г.Лагздынь, «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова 

Р. Алдониной,  «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве, «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова, 
«До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова.  

Песенное творчество. «Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой 

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой «Осенний лес». Музыка В. 

Иванникова. Слова Т. Башмаковой «В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. 

Кудашевой. «Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар «Все мы моряки». Музыка Л. 

Лядовой. Слова М. Садовского «Моряки». Музыка и слова Н. Шахина «Ты не бойся, мама». 

Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского «Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова 

М. Наринского «Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша 

Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Песенка про папу». Музыка 

В. Шаинского. Слова М. Танича «Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема «Наша 

мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской «Сегодня мамин праздник». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова В. Татаринова «Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Моя мама». Кубинская народная песня «Я точно-точно знаю». Немецкая 

народная песня «Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой «Песенка-чудесенка». 

Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой «До свиданья, детский сад». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. 

Ибряева «Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой «Урок». Музыка Т. 

Попатенко. Слова М. Ивенсен «До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. 

Орлова «Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Солнечный зайчик». 

Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского «Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. 

Слова Е. Каргановой «Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Полечка про 

Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой, «Песенка о дружбе». Музыка 

М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой «Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. 

Слова Н. Найденовой «Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина «На 

мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко «На даче». Музыка В. Витлина. Слова 

А. Пассовой «Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой «Не 

умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой «Вот была бы 

благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева «Танцуйте сидя». Музыка Б. 

Савельева. Слова М.  

Пляцковского «Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр 

«Каравай». Русская народная песня «Дружба». Американская народная песня 

«Птичницаотличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского «Щенок». Музыка В. 

Герчик. Слова А. Седугина «По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского «Паучок». 

Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина «Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. 

Петровой «Иди, проходи». Эстонская народная песня «Песенка о гамме». Музыка Г. 

Струве. Слова Н. Соловьевой «Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. 

Лунина «Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова «День 

рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель «Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова 

Л. Мироновой «Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина «Котенок и щенок». 

Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова «Так танцуем мы всегда». Немецкая народная 

песня «Наша воспитательница». Музыка А.  

Филиппенко. Слова Т. Волгиной из цикла «Песни народов мира». Музыка Р. Бойко. 

Слова В.  
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Викторова «Дело было в Каролине». В американском стиле  «Сапожки». В польском 

стиле  «В старенькой избушке». В венгерском стиле  «Маленький романс о золотой рыбке». 

В аргентинском стиле «Кузнец и королева».    

Музыкально-ритмические движения  

«Марш». Музыка Ю. Чичкова, «Прыжки». Музыка JI. Шитте, Хороводный и 

топающий шаг. Русская народная мелодия, «Марш». Музыка Н. Леви, упражнение для рук 

«Большие крылья». Армянская народная мелодия, упражнение «Приставной шаг». Музыка 

А. Жилинского, упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли, «Боковой 

галоп». Музыка Ф. Шуберта, упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова,  Бег с 

лентами. Музыка А. Жилина, «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки, «Упражнение 

для рук». Музыка Т. Вилькорейской, «Прыжки через воображаемые препятствия». 

Венгерская народная мелодия, «Спокойная ходьба с изменением направления». Английская 

народная мелодия, «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия, 

упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом,  «Марш». Музыка Ц. Пуни, 

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина, «Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. 

Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». Латвийская 

народная мелодия,  Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева, «Поскоки с остановкой». 

Музыка А. Дворжака,  «Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой, «Нежные руки». 

Музыка Д. Штейбельта, «Марш-парад». Музыка К. Сорокина, «Бег и подпрыгивание». 

Музыка И. Гуммеля, «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки,  

упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского, «Ходьба с остановкой на шаге». 

Венгерская народная мелодия, «Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба, «Осторожный шаг и 

прыжки». Музыка Е. Тиличеевой, упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского,  

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца, «Цирковые лошадки». Музыка М. Красева, «Шаг с 

поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер,  «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. 

Бургмюллера, «Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского.  

Танцы, пляски, хороводы. «Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой, 

«Передай мяч». Моравская народная мелодия, «Почтальон». Немецкая народная песня, 

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова, «Алый платочек». Чешская народная песня, 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия, Хоровод «Светит месяц». Русская 

народная мелодия, Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия, «Зеркало». 

Музыка Б. Бартока, «Полька». Музыка Ю. Чичкова, «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца, 

«Парный танец». Хорватская народная мелодия, «Ищи». Музыка Т. Ломовой, «Танец 

маленьких утят». Французская народная мелодия, «Роботы и звездочки». «Контрасты», «Я 

на горку шла». Русская народная мелодия, «Танец вокруг елки». Чешская народная 

мелодия, «Жмурка». Русская народная мелодия, «Веселый танец». Еврейская народная 

мелодия, «Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен, «Парный танец». 

Латвийская народная мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова 

Л. Некрасовой, «Сапожники и клиенты». Польская мелодия, «Скрипучая дверь». Музыка 

Ф. Черчилля, «Как на тоненький ледок». Русская народная песня, «Полька с поворотами». 

Музыка Ю. Чичкова, «Детская полька». Музыка А. Жилинского, «В Авиньоне на мосту». 

Французская народная песня «Танец». Музыка Ю. Чичкова, «Будь ловким!». Музыка Н. 

Ладухина, Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева, «Заря-заряница». Русская 

народная игра, «Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского, «Звери и звероловы». 

Музыка Е. Тиличеевой, «Замри». Английская народная песня, «Чебурашка». Музыка В. 

Шаинского, «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки, «Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина, 

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня, «Танцуй, как я!», «Если б я был...». 

Финская народная песня. «Падают листья» М. Картушина.  

Пальчиковые игры. «Вышел дождик погулять», «Осень»,  «Деревья осенью»,  

«Компот»,  
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«Фрукты», «Пчела», «Перелетные птицы», «По ягоды», «Овечка и коза», «В лесу», 

«Обувь»,  

«Две синицы, воробей», «Мебель», «Наш Антошка», «Виды транспорта», 

«Профессии»,  «Зима», «Слесарь»,  «Саванна», «Комнатные растения»,  «Защитники», 

«Пескарик»,  «Ножницы», «Ежики смеются», «Флажки»,  «Весна»,   

Логопедические распевки. «Прогулка», «Ненастье», «Осень», «Редиска», «В саду», 

«Гусь»,  

«Домашние животные», «Папа, мама и ребенок»,  «Снежинки»,  «Кормушка», «Стул»,  

«Ёлочка», «Синий шар»,  «Тарелка», «Чашка», «Завитушки», «Курица», «Слон», «В нашей 

группе на окне», «Сом», «Ерш», «Щука», «Морские звезды»,  «Кит», «Дельфины», «Рыба- 

игла». Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают".  

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик".  

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, 

ищи". Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", 

"Наши любимые произведения".  

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай произведение".  

Инсценировки и музыкальные спектакли.  "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; 

"На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; детский спектакль «Превращение Федоры» по 

мотивам сказки К. Чуковского «Федорино горе».  

Игра на детских музыкальных инструментах. " Ритмические цепочки из мячиков, 

«Комната наша», Ритмические цепочки из гусени, «Горн», игры с картинками, «Хвостатый-

хитроватый» Веселые палочки, пауза, ритмические цепочки из жучков и пауз,   «Аты-

баты», «Ручеек», «С барабаном ходит ежик», «Загадка»,  игра «Эхо», Двухголосие, 

знакомимся с длительностями и штилями,  ритмические картинки, «Комар» ритмическая 

игра «Сделай так», «Ворота», «Дирижер», «Бубенчики» Е. Тиличеевой, «Гармошка « Е. 

Тиличеевой, «На зеленом лугу», «Во саду ли в огороде», «Во поле береза стояла» рус. Нар. 

Мелодии.  

  

3.3.3 Перечень произведений изобразительного искусства.  

От 5 до 6 лет.  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет".  

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевналягушка", "Василиса Прекрасная".  

От 6 до 7 лет.  

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; 

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; 

И.Э. Грабарь "Зимнее утро";  
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Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; 

К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. 

Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения 

читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь".  

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок".  

3.3.4 Примерный перечень анимационных произведений.  

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. Полнометражные анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента 

должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого 

внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов 

социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации.  

  

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).  

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.  

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.  

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И.  

Ковалевская, 1974.  

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 

1981.  

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970.  

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.  

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.  

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.  

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.  

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987.  

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965.  

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964.  

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 

1965.  

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977.  

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, 

В. Пекарь, 1969, 1970.  
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Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.  

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.  

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983.  

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 

- 91.  

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948.  

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979.  

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972.  

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977.  

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973.  

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

СнежкоБлоцкая, 1949.  

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973.  

33.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).  

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А.  

Трусов, 1965.  

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965.  

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.  

Полковников, 1955.  

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954.  

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.  

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975.  

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975.  

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004.  

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2015.  

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин.  
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Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие.  

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Алексеев, А.  

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет).  

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952.  

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.  

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022.  

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, 

режиссер Р. Адлере, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 1988.  

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008.  

  

3.4  Кадровые условия реализации Программы.  

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОО или в дошкольной группе 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 
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МБДОУ «Детский сад «Аленка» на 100 % укомплектован педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив состоит из 19 - педагогов, из них  14 - воспитателей детей 

дошкольного возраста, 1 музыкальный руководитель, 1 старший воспитатель, 1 педагог-

психолог, 1 учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре. 

Образовательный уровень педагогов 

 Всего Среднее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

Старший воспитатель 1  1 

Воспитатель 14 7 7 

Муз руководитель 1  1 

Педагог-психолог 1  1 

Учитель-логопед 1  1 

Инструктор по физической 

культуре 

1 1  

 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива 

 соответствие первая высшая без 

категории 

Старший воспитатель   1  

Воспитатель  10 3 1 

Музыкальный руководитель   1  

Педагог-психолог   1  

Учитель-логопед   1  

Инструктор по физической 

культуре 

   1 

 

Кадровый состав МБДОУ «Детский сад «Аленка» характеризует средний возрастной 

ценз, наличие большого творческого потенциала; 100 % педагогов имеют высшее и среднее 

педагогическое образование.  Педагоги проходят обучение на курсах повышения 

квалификации по проблемам реализации ФГОС ДО не реже 1 раза в 3 года, 7 человек 

прошли переподготовку по направлению «Педагогика и методика дошкольного 

образования» с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

поселка, прохождение процедуры аттестации, самообразование. Имеющийся уровень 

подготовки позволяет педагогам успешно решать задачи образования, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, обозначенные в ОП ДО МБДОУ «Детский сад 

«Аленка». 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации по особенностям 

образовательного процесса с детьми ОВЗ, 6 педагогов  - по инклюзивному образованию. 

3.5  Режим и распорядок дня в дошкольных группах  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие 

и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 
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Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 
Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.   
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 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

Режим работы  «Детский сад «Аленка» 

 пятидневная рабочая неделя; 

 группы функционируют в режиме полного дня (10-часов); 

 выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные

 дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

- количество обязательных приемов пищи:  завтрак, второй завтрак, обед  и ужин. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима                                       дня соблюдены следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных       особенностей  и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

РЕЖИМ  ДНЯ  

(холодный период времени с 01.09.2023-31.05.2024)  
  старшие группы 

От 5 до 6 лет 

 подготовительные к 

школе группы 

от 6 лет 

Прием, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.00-08.30 08.00-08.40 

Двигательная активность 
(самостоятельное использовании 

физкультурного оборудования) 

08.30 – 08.40 08.30 – 08.40 

Утренняя гимнастика  08.40-08.50 08.40-08.50 

Игры, подготовка к завтраку 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Завтрак 09.00-09.10 09.00-09.10 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

09.10-09.30 09.10-09.30 

Занятия, занятия со специалистами 09.30-9.55 

10.05-10.30 

09.30-10.00 

10.10-10.40 

Двигательная активность 
(оздоровительные технологии) 

10.30-10.40 10.40-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена) 

10.45-11.00 10.50-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, в том 

числе двигательная активность, 

11.00-12.10 11.10-12.20 
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самостоятельная деятельность 

Длительность 1 –ой прогулки 70мин 70 мин 

Подготовка к обеду 12.10-12.20 12.20-12.30 

Обед 12.20-12-40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 12.50-15.20 

Дневной сон 2часа 30 мин 2часа 30 мин 

Постепенный подъем; водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.10-15.25 15.20-15.30 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 15.30-15.35 

Полдник 15.30-15.40 15.35-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры, ЧХЛ 15.40-15.50 15.45-15.50 

Занятия 15.50-16.15 15.50-16.15 

Двигательная деятельность 
(самостоятельное использование 

физкультурного оборудования, 

оздоровительные технологии) 

16.15-16.30 16.15-16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, в 

том числе двигательная активность 

16.30-18.30 16.30-18.30 

Длительность  2-й  прогулки 110 мин 110 мин 

Общая продолжительность  

 прогулки (в минутах) 

3ч  3ч  

 

  

РЕЖИМ  ДНЯ  

(теплый период времени с 01.06.2024-31.08.2024)  
  старшие группы 

От 5 до 6 лет 

 подготовительные к 

школе группы 

от 6 лет 

Прием, осмотр, игры на открытом воздухе 08.00-08.20 08.00-08.20 

Двигательная активность 
(самостоятельное использовании 

физкультурного оборудования) 

08.20-08.40 08.20-08.40 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа 

08.40-09.00 08.40-09.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 09.00-09.10 09.00-09.10 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку  

09.10-09.20 09.10-09.20 

Завтрак 09.20- 09.35 09.20- 09.35 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена) 

09.35-09.55 09.35- 09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, в том 

числе двигательная активность 

(активный отдых, подвижные и спортивные 

игры и упражнения) 

09.55-12.15 09.55-12.25 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, подготовка к обеду) 

12.15-12.15 12.25-12.35 

Двигательная активность 
(оздоровительные технологии) 

12.15-12.20 12.35-21.40 

Обед 12.20-12.40 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 13.00-15.30 

   

Постепенный подъем; водные, воздушные 15.10-15.20 15.30-15.40 
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процедуры, гимнастика после сна 

Подготовка к полднику 15.20-15.25 15.40-15.45 

Полдник 15.25-15.35 15.45 – 15.55 

Театрализация/досуги/Дни рождения/ 

Совместная деятельность 

15.35-16.05 15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность, ЧХЛ 16.05-16.30 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, в том 

числе двигательная активность 

(самостоятельное использование 

физкультурного оборудования, 

оздоровительные технологии) 

16.30-18.30 16.40-18.30 

Продолжительность прогулок 4ч 20 мин 4 ч 20 мин 

Дневной сон с открытой фрамугой 2часа 30 мин 2часа 30 мин 
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3.6  Календарный план воспитательной работы.  

План является единым для ДОО.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Социальное направление 

Срок 

проведения 

Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь «Кто и зачем придумал правила 

поведения» 

«Кто и зачем придумал правила 

поведения» 

Стихотворение                                                        Е.Алябьевой 

«Пожелайте людям                                                       добра» 

Цикла стихов А.Барто «Вовка – 

добрая душа» 

«Семья» «Семья» 

октябрь Стихотворени Е.Алябьевой 

«Добрым быть                                              приятно» 

Отрывок А.Милна 

«Винни-Пух в гостях у Кролика» 

Открытка ко дня пожилого 

человека 

Открытка ко дня пожилого человека 

«Магазин» «Магазин» 

ноябрь 

 

Игровое упражнение 

«Скажи ласково» 

Решение практических 

ситуаций на этические темы. 

Альбом «Моя семья» Альбом «Моя  семья» 

декабрь 

 

«Семь сестренок» «Семь сестренок» 

«Семья» «Семья» 

январь Разучивание пословиц и 

поговорок об общении людей 

Разучивание пословиц и поговорок 

об общении людей 

«Активные выходные с семьей» «Активные выходные с 

семьей» 

февраль «Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

«Прощаемся с гостями» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

«Прощаемся с гостями» 

«Папа может все» «Папа может все» 

март Рассказ В. Осеевой «Печенье» Стихотворение 

С.Маршака «Урок вежливости» 

Этюд «Карабас- 

Барабас", «Встреча с другом» 

Этюд «Добрый человек» 

апрель «Угадай мое настроение», 

«Поделись хорошим 

настроением» 

«Угадай мое настроение», 

«Поделись хорошим настроением» 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Спортивная семья»  

май 

 

«Бессмертный полк» «Бессмертный полк» 

Ко Дню Победы 

«Наши победители» 

Ко Дню Победы 

«Наши победители» 

«Школа вежливости»  

 «Угадай мое 

настроение» 

июнь «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

«Дом для всей семьи» «Дом для всей 

семьи» 
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июль «Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«День семьи, любви и 

верности» 

«День семьи, любви 

и верности» 

август «Моя семья» «Подарок для семьи» 

«До свидания, лето» «До свидания, лето» 

Патриотическое направление 

сентябрь «О родной улице» «О разных странах и их жителях» 

«С чего начинается 

Родина» 

«С чего начинается 

Родина» 

О народах Оренбургской 

области Рассматривание 

иллюстраций, видео 

презентаций о народах  

О народах Оренбургской области 

Рассматривание иллюстраций, 

видео презентаций о народах 

октябрь «Деревенский дом»  

ноябрь Русская  народная игра 

«Гуси и лебеди» 

Русская народная              игра 

«Вышибалы» 

 День народного 

единства 

декабрь «Новогоднее украшение 

своими 

руками» 

«Новогоднее украшение своими 

руками» 

Об истории празднования 

новогодних праздников на 

Руси. О праздновании Нового 

года в разных странах и о 

национальных дедах 

морозах. 

Об истории празднования 

новогодних праздников на Руси. 

О праздновании Нового года в 

разных странах и о национальных 

дедах 

морозах 

Пословицы и поговорки Пословицы и поговорки 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

День Конституции Российской 

Федерации 

январь «Кто где живет», «У кого какой 

домик?», 

«Узнай по описанию» 

«Кто где живет», «У кого какой 

домик?», 

«Узнай по описанию» 

О малой родине, о родном 

городе. 

Рассматривание иллюстраций 

О малой родине, о родном городе. 

Рассматривание иллюстраций 

О проведении 

новогоднего утренника 

О проведении 

новогоднего утренника 

февраль «Наши папы в армии» Тематическая выставка «День 

защитника 

Отечества" 

«Аты-баты, шли солдаты – 

внуки Армии родной!» 

«Аты-баты, шли солдаты – внуки 

Армии родной!» 

«Масленица» «Масленица» 

март «Мама – главное 

слово в каждой семье» 

(фойе 

«Мама – главное 

слово в каждой семье» (группа) 
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Пословицы и поговорки 

фольклор) 

Пословицы и 

поговорки фольклор) 

апрель «Мир космоса» Рассматривание 

глобуса 

«День космоса» 

Рассматривание глобуса 

май Фестиваль военной                                                           песни Фестиваль военной                      песни 

«Письмо Победы» «Письмо Победы» 

«Наши победители» «Наши победители» 

июнь «День защиты детей» «День защиты 

детей» 

«Моя Родина-Россия» «День защиты 

детей» 

«Мы – Россияне» «Праздник России» 

Июль - август День государственного 

флага России 

День государственного 

флага России 

«Наш поселок» «Наш поселок» 

«Неделя урожая» «Неделя урожая» 

Познавательное направление 

 «1 сентября – День знаний» На линейку в МБОУ «Лицей № 1» 

Октябрь «Детям о пожарной 

безопасности» 

«Детям о пожарной 

безопасности» 

Ноябрь День народного единства День народного единства 

Декабрь Письмо Деду Морозу Письмо Деду Морозу 

Новый год Новый год 

Январь Я - человек. Мои 

права и обязанности 

Я - человек. Мои 

права и обязанности 

Февраль День защитника Отечества День защитника Отечества 

Май Итоговое занятие Итоговое занятие 

День Победы День Победы 

июнь «Моя Родина-Россия» «Моя Родина- Россия» 

июль «Природа – наш лучший друг» «Природа – наш лучший друг» 

август «Неизведанное                                                              рядом» «Неизведанное                                                            рядом» 

Физическое и оздоровительное направление 

Сентябрь Неделя безопасности Неделя безопасности 

Октябрь День здоровья День здоровья 

Неделя здоровья Неделя здоровья 

Ноябрь Народные игры Народные игры 

Январь День здоровья День здоровья 

Неделя психологии Неделя психологии 

Февраль Смотр строя и песни Смотр строя и песни 

Март День здоровья День здоровья 

Апрель Мама, папа, я - 

спортивная семья 

Мама, папа, я - 

спортивная семья 

Неделя иммунизации и 

вакцинации 

Неделя 

иммунизации и вакцинации 

Май  Правнуки победы 

 Фитнес-фестиваль 



246  

  

Июнь Квест «День защиты детей» Квест «День защиты детей» 

Июль Веселые старты Веселые старты 

Туристическая 

прогулка в парк 

Туристическая 

прогулка в парк 

Август Малые летние Олимпийские 

игры 

Малые летние Олимпийские 

игры 

Трудовое направление 

Сентябрь Почему родители ходят на 

работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Помоги накрыть на стол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за трудом  медсестры 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь На почту В пожарную часть 

Январь «Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам как ухаживать 

за 

растениями» 

Февраль «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Март «Профессии моей семьи» «Профессии моей семьи» 

«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

Апрель «Калейдоскоп профессий»  «Кем стать?»  

«Парад профессий» «Кем ты в жизни хочешь стать?» 

Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», 

Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий 

Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов 

«Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», 

русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать 

месяцев», Ю. Тувим «Всё для всех» 

Июнь Туристическое агентство 

«Красоты земли Тюльганской» 

Туристическое агентство «Красоты 

земли Тюльганской» 

Июль Уборка на участке Уборка на участке 

Август Создание лэпбука 

«Профессии моего поселка» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего поселка» 

Этико-эстетическое направление 

Сентябрь Экскурсия в ЦДО Экскурсия в ЦДО 

Октябрь Праздник осени Праздник осени 

Ко дню пожилого 

человека 

Ко дню пожилого 

человека 

 «Не стареть душою никогда» 

Ноябрь Ко дню матери Ко дню матери 

«Сила России – в 

единстве» 

«Сила России – в 

единстве» 

Декабрь Новый год Новый год 
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Международный день 

художника 

Международный 

день художника 

Январь Новогоднее украшение своими 

руками 

Новогоднее украшение своими 

руками 

Февраль «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

 «День защитника 

отечества» 

Март «Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

«Мама – главное слово в каждой 

судьбе» 

«Мама – главное слово в каждой 

судьбе» 

Апрель Путешествие в космос Путешествие в космос 

 «Космос глазами детей» 

Май  «Выпускной» 

Итоговое занятие по 

музыкальной деятельности 

Итоговое занятие по 

музыкальной деятельности 

Квест «День защиты   детей» Квест «День защиты   детей» 

Июль «Мы - друзья природы» День семьи, любви и  верности 

Август Праздник урожая День Нептуна 

Направление «Духовно-нравственное развитие» 

Сентябрь «Как быть вежливым?» «Как быть вежливым?» 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Октябрь Ко дню пожилого 

человека 

Ко дню пожилого 

человека 

«Не стареть душою никогда» «Не стареть душою никогда» 

День отца в России День отца в России 

Ноябрь День матери День матери 

Народные игры Народные игры 

Конкурс чтецов «Мама – 

солнышко родное» 

Конкурс чтецов «Мама – солнышко 

родное» 

Декабрь День добровольца 

(волонтера) в России 

День добровольца 

(волонтера) в России 
Новогодние семейные традиции  Новогодние семейные традиции 

«Новогоднее украшение                        своими 

руками» 

«Новогоднее 

украшение своими руками» 

Январь «Кто где живет», «У кого какой 

домик?», 

«Узнай по описанию» 

«Кто где живет», «У кого какой 

домик?», 

«Узнай по описанию» 

О проведении новогоднего 

утренника 

О проведении новогоднего 

утренника 

Февраль «Наши папы в армии» Тематическая выставка «День 

защитника Отечества» 

Смотр строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты – внуки 

Армии родной» 

Смотр строя и песни «Аты-баты, 

шли солдаты – внуки Армии 

родной» 

Международный день родного 

языка 

Международный день родного языка 

Март «Мама – главное слово в каждой 

судьбе»  

«Мама – главное слово в каждой 

судьбе»  

Пословицы и поговорки  о добре Пословицы и поговорки о добре 
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Апрель «Мир космоса» «День космоса» 

Май Бессмертный полк Бессмертный полк 

Моделирование «Панорама 

боевых действий» 

Моделирование «Панорама 

боевых действий» 

«День Победы» «День Победы» 

Июнь  «День защиты детей» «День защиты детей» 

Июль  «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

Август  «Неделя дружбы  и доброты» «Неделя дружбы и доброты» 

 

 

 

 

 

 

  
------------------------------  
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 

2019 г. регистрационный № 53776).  
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, № 

41, ст. 6959  
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