
ПРИНЯТА 

на педагогическом совете МДОБУ 

«Детский сад № 18 комбинированного 
вида» 

Протокол № 1 
от «25» августа 2023 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МДОБУ 

«Детский сад № 18 

комбинированного вида» 
 Е.М. Саблина 
Приказ № 01-08/126 

от «25» августа 2023 г. 
 

учтено мнение Совета родителей  
МДОБУ «Детский сад №18 
комбинированного вида» 

Протокол № 1 от 25.08.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА БУЗУЛУКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 18 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

Подписано: МДОБУ "Детский сад №18
комбинированного вида"
DN: cn=МДОБУ "Детский сад №18
комбинированного вида", c=RU, o=заведующий
Саблина Е.М., email=dou.18.buz@yandex.ru
Дата: 2024.04.15 11:39:10 +05'00'

МДОБУ "Детский сад
№18

комбинированного
вида"



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации Программы  

Принципы построения Программы  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 
обучающихся с ТНР 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 
в том числе, характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых 
ориентиров обучающихся с ТНР 

 

Целевые ориентиры реализации Программы на этапе завершения освоения 
Программы (к концу обучения): 

 

к шести годам  

к семи – восьми годам  

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе для обучающихся с ТНР 

 

1.3.1 Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения: 

 

 1. Педагогические наблюдения, педагогическая диагностика по оценке 
эффективности педагогических действий 

 

 2. Детские портфолио достижений ребенка в ходе образовательной 
деятельности 

 

 3. Карты развития ребенка с ОВЗ  

 4. Различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ  

1.3.2 Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по 
Программе: 

 

 1.Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ  

 2.Внутренняя оценка, самооценка Организации  

 3.Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 
и общественная оценка 

 

1.3.3. Система оценки качества дошкольного образования:  

 1.Оценивание психолого-педагогических и других условий реализации 
Программы в Организации в пяти образовательных областях 

 

 2.Учет образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка 

 

 3. Вариативность форм и методов дошкольного образования  

 4. Оценка педагогическими работниками Организации собственной работы и 
независимая профессиональная и общественная оценка условий 
образовательной деятельности в Организации 

 

 5. Единый инструментарий, оценивающий условия реализации программы в 
Организации, для самоанализа и внешнего оценивания 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 



ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Пояснительная записка:  

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ТНР в пяти образовательных областях 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 

 Описание Программы коррекционно-развивающей работы с детьми, по 
коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР 

 

 Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с 
ТНР  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 
ТНР: 

 

 1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 

 2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

2.3. Содержание части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, разработанной с учетом региональных и 
других социокультурных особенностей для детей с ТНР 

 

 1. Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» для детей 6-7 

лет по социально-коммуникативному и познавательному развитию. 
 

2.4 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 
деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской)  

 

2.5 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 
активности ребенка (восприятие художественной литературы и 
фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице); конструирование из разного материала, 
изобразительная; музыкальная, двигательная) 

 

2.6 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР:  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 
отражают аспекты образовательной среды: 

 

1.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

2.Характер взаимодействия с педагогическим работником  

3.Характер взаимодействия с другими детьми  



2.9.3 Содержательный раздел обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений Программы воспитания 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания:  

1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

 

2.9.4 

  

Организационный раздел обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений Программы воспитания 

 

1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

2.Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 
Организации 

 

3. Организация предметно-пространственной среды  

4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  
ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

(создание нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 
разработка локальных актов, обеспечивающих эффективное 
образование других обучающихся) 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

 

3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

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

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР 

 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР  

2.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   

2.9.1 Пояснительная записка  

2.9.2 

. 
Целевой раздел обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений Программы воспитания. 

 

1. Цель и задачи воспитания в Организации  

2. Принципы построения Программы воспитания  

3.Уклад Организации (воспитывающая среда, общности (сообщества) 
Организации, социокультурные ценности деятельности и культурные 
практики) 

 

4. Планируемые результаты (целевые ориентиры воспитательной работы для 
обучающихся с ТНР 

 



с ТНР 

3.4 Описание созданных в образовательной организации кадровых, 
финансовых, материально-технических условий реализации 
Программы  коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 

3.6 Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 
региональных и других социокультурных особенностей 

 

3.7 Режим и распорядок дня  

3.8 Перечень произведений для использования в образовательной работе   

 Перечень художественной литературы  

Перечень музыкальных произведений  

Перечень произведений изобразительного искусства  

Перечень анимационных произведений для семейного просмотра  

3.9 Календарный план воспитательной работы с перечнем основных 
государственных и народных праздников, памятных дат 

 

3.10 Дополнительный раздел Программы (текст краткой презентации 
Программы) 

 

3.10.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

3.10.2 Ссылка на федеральную адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования 

 

3.10.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей 

 



6 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную 
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 
временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 
определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 
компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 
его систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
Федерации системы психолого- медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 18 
комбинированного вида» (далее - Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает четыре 
основных раздела - целевой, содержательный, организационный и дополнительный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 
аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 
другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
речевого развития детей (коррекционную про- грамму). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
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социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), 
- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 
общество. 

Коррекционная программа: 
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе, 
материально - техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.  

Программа завершается описанием характеристики взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 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. 
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Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числеих 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; 

- 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. 

Принципы построения Программы 

Принципы части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. — 

принцип регионализации дошкольного образования, который организуется через ознакомление детей 
с историей родного города, области, с профессиями промышленных предприятий города Бузулука 
показывая процесс освоения территории, национальную и социальную дифференциацию; 
экологической культурой и ценностями региона; этнокультурными традициями региона; — принцип 
комплексно - тематического построения коррекционно - образовательного процесса - «проживание» 
ребёнком краеведческого содержания образования в рамках комплексно - тематического плана, 
определенного Программой на основе актуальных для ребенка событий, происходящих в ближайшем 
социальном и природном окружении; — принцип дифференциации - заключается в создании 
оптимальных условий для самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном 
городе с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и познавательной 
сферы и др; — принцип «Спирали» - повторение программного содержания на каждом возрастном 
этапе с постепенным расширением и усложнением. Комплексно-тематическое построение 
коррекционно - образовательного процесса предусматривает объединение различных видов детской 
деятельности вокруг единой «лексической темы», что дает большие возможности для развития детей. 
Работа над единой лексической темой позволяет организовать обогащение словаря дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. «Тема» понимается не только как конкретное знание о предмете, 
событии, явлении, какой-либо сферы действительности, но и как широкое ассоциативное поле вокруг 
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нее, позволяющее видеть многообразие взаимосвязей, обеспечивающих широту и разносторонность 
их представлений. Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного — учреждения, 
организовывать преемственность в работе специалистов ДОУ. Выбор темы учитывает интересы детей, 
задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить национально 
— культурные, климатические особенности, определяя тему недели или часть тематической недели. 
Темы отображаются в подборе материалов, находящихся в группе, в уголках развития, в разных видах 
детской деятельности. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ТНР 

 

Программа построена на следующих принципах: 
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 
Программы предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 
дошкольного возраста; 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 
программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 
т.д.; неврозоподобным заиканием (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений) у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у 
детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 
фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 
всех компонентов речевой деятельности. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 
интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и 
другими сторонами психического развития обуславливает наличие вторичных дефектов. 
Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 
(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического 
мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 
отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и 
лексико- грамматического недоразвития. Выделяют несколько уровней речевого 
недоразвития. Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 
дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. 
Переход от одного к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 
словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 
нормально развивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной. У 
детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из 
небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 
звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь 

конкретных предметов и действий, причем они используются в самых разных значениях. 
Дети широко пользуются паралингвистическими средствами общения - жестами, мимикой. 
В речи отсутствует морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 
Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации. 

На втором уровне речевого развития возрастает речевая активность детей. У них 
появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом и 
грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей 

отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, 
глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут 
ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего 
мира, но они не знают многих слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела, 
одежду, мебель, профессии и т.д. Характерным остается резко выраженный аграмматизм. 
Понимание обращенной 

речи остается неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми 
недостаточно. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой 
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 
фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 
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однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 
предлогов к, в, из-под, из-за, между, через, над и т.д. Звукопроизношение детей не 
соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, 
искажают звуковую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание 

детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается 
внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-

следственные отношения. Нарушение связной речи - один из симптомов общего 
недоразвития речи. При пересказе текстов дети с ОНР ошибаются в передаче логической 
последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 
Рассказ-описание малодоступен для них. Отмечаются значительные трудности при 
описании игрушки или предмета по плану, данному педагогом. Обычно дети подменяют 
рассказ перечислением отдельных признаков или частей объекта, при этом нарушают 

всякую связность: не завершают начатое, возвращаются к ранее сказанному. Творческое 

рассказывание детям с ОНР дается с большим трудом. Дети испытывают серьезные затруднения 
в определении замысла рассказа, в изложении последовательного развития сюжета. Нередко 
выполнение творческого задания подменяется пересказом знакомого текста. Экспрессивная 
речь детей может служить средством общения, если со стороны взрослых оказывается помощь в 
виде вопросов, подсказок, суждений. 

В редких случаях дети бывают инициатором общения, они не обращаются с вопросами к 
взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит процесс развития 
связной речи и требует целенаправленной коррекционно- педагогической работы. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в 
развитии лексики, которые кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 
затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный материал воспринимается 
слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики не усваиваются. 

Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи (ФФНР) характерно нарушение 
процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 
восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком фонематического недоразвития 
является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 
восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 
недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными или акустическими признаками. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 
звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 
звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просодические компоненты речи: 
темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
отмечаются ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 
прилагательных и порядковых числительных с существительными. 

Заикание - это речевой недостаток, при котором говорящий испытывает специфические 
трудности при произнесении слов, фраз. Трудности проявляются в непреднамеренных 
остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами 
мышц лица, шеи, конечностей (А. В. Ястребова). Характерной особенностью заикания является 

то, что указанные трудности возникают у заикающихся только в процессе речевого общения. 
Если его нет, нет и пароксизмов заикания. 

Как показали многочисленные исследования, заикание возникает преимущественно у 
детей 2 - 5 лет в период формирования фразовой речи, и предрасполагающую основу для его 
возникновения составляет ослабленность нервной системы. Для заикающихся характерны 
слабость и инертность нервных процессов. Поведение и деятельность заикающихся отличаются 
импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые 
усилия для преодоления встречающихся трудностей и пр. 
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Дети с заиканием испытывают сложности при подборе адекватных слов для выражения 
мыслей, с трудом удерживают замысел высказывания. В речи таких детей много логически и 
синтаксически незавершенных фраз, они допускают грамматические ошибки и часто сами их не 
исправляют, хотя средства языка ими усвоены. 

У ребенка при заикании как правило, нарушено звукопроизношение. Трудно произносятся 
согласные, причем больше начальные звуки, чем последующие. Затруднительны для 
заикающихся те звуки, которые они сами считают наиболее трудными. Иногда дети с заиканием 
хорошо произносят физиологически трудные звуки и, наоборот, легкие представляют для них 
непреодолимые затруднения. 

Наблюдаемые у детей с тяжелыми нарушениями речи серьезные трудности в организации 
собственного речевого поведения отрицательно сказываются на их общении с окружающими 
людьми. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у данной категории детей 
приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность и 
недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, 
своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения, 
следствием их трудностей являются снижение потребности в общении. У детей 6 -7 лет 
наблюдается рост эмоциональных нарушений в поведении (обидчивости). Таким образом, 
появилась необходимость реализации программы, которая способствует формированию у детей 
6-7 лет эмоциональной саморегуляции. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров 
обучающихся с ТНР  

Целевые ориентиры реализации Программы на этапе завершения освоения Программы 
(к концу обучения):  

Целевые ориентиры освоения АОП детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (5-6 л.)  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  
- умеет подбирать слова с противоположным значением;  
- правильно употребляет обобщающие слова, родовые названия предметов;  
- умеет подбирать однокоренные слова;  
- умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; 
- составляет небольшие описательные рассказы, также по серии картин (4-5 элементов), 

пересказывает несложные тексты;  
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков;  
- владеет простыми формами фонематического анализа слогов, слов и синтеза слогов;  
- владеет понятиями «звук», «слово» и «слог»;  
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  
- умеет составлять графические схемы слогов, 2-3 слоговых слов;  
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); - воспроизводит 3-4 сложные 

слова (изолированно и в условиях контекста). 
-испытывает потребность получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические отношения;  
- пересказывает короткие литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт детей;  
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- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».  

Целевые ориентиры освоения АОП детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (6-8 л.)  
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; - умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения с однородными членами; простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  
- правильно произносит звуки;  
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические, 

синонимические отношения;  
- объясняет значения знакомых многозначных слов;  
- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 
выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
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сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
для обучающихся с ТНР 

Важным элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольном 
учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 
для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценка качества дошкольного образования (соответствия реализуемой образовательной 
деятельности, заданным требованиям Стандарта и АОП в дошкольном образовании детей с ТНР) 
направлена, в первую очередь, на оценивание созданных дошкольным учреждением условий для 
образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т.д.) АОП не предусматривается 
оценивание качества образовательной деятельности в дошкольном учреждении на основе достижения 
детьми с ТНР планируемых результатов освоения АОП. В соответствии со Стандартом и принципами 
АОП оценка качества образовательной деятельности по АОП:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов организации в соответствии: – с разнообразием вариантов развития 
ребенка с ТНР в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной среды, – 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 
Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП решает 
задачи:  

- повышения качества реализации АОП; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в процессе оценки качества 

АОП детей с ТНР;  
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

дошкольного учреждения;  
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР.  
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) воспитанников с ТНР. С целью получения обратной связи проводятся 
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опросы, анкетирования родителей, изучаются мнения родителей на сайте дошкольного учреждения, 
проводятся консультации и «круглые столы» 

1.3.1 Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения: 

АОП предусмотрена система мониторинга развития детей, 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 дошкольного возраста с ТНР; 
4. Различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Задачами углублённой педагогической диагностики индивидуального развития ребёнка 
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и 
речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
компонентов речи, сопоставления уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач:  

1. Составление индивидуального образовательного маршрута (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития).  

2. Оптимизация работы с группой детей. При необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей 
детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

3. Оптимизация работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, индивидуальных и 
поведенческих особенностей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства); - 

игровой деятельности; 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
- художественной деятельности;  
- физического развития.  
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Общая картина по 
группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 
которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Углубленное 
логопедическое обследование детей с ТНР осуществляется учителем логопедом. Обследование 
позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 
ребёнка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
Данные о результатах первичной диагностики фиксируются в речевой карте ребёнка. 
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Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается посредством 
мониторинговых (диагностических) исследований 3 раза в год (сентябрь, январь, май) с внесением 
последующих коррективов в содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в 
индивидуальные образовательные маршруты (при необходимости). Результаты мониторинга 
речевого развития детей находят отражение в картах, в протоколах обследования, в которых 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка), в картах динамического 
развития, в ежегодном отчёте.  

см. Приложение № 1 «Речевая карта» 

см. Приложение № 2 «Мониторинг речевого развития детей» 

см. Приложение № 3 «Карта динамического развития»  
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется также 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором физического воспитания, педагогом-

психологом. 
Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по Программе: 

1.Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ 

2.Внутренняя оценка, самооценка Организации 

3.Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка 

Система оценки качества дошкольного образования: 

1.Оценивание психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 
Организации в пяти образовательных областях 

2.Учет образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным образованием со 
стороны семьи ребенка 

3. Вариативность форм и методов дошкольного образования 

4. Оценка педагогическими работниками Организации собственной работы и независимая 
профессиональная и общественная оценка условий образовательной деятельности в 
Организации 

5. единый инструментарий, оценивающий условия реализации программы в Организации, 
для самоанализа и внешнего оценивания 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Пояснительная записка: 
Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 
областях 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 

Описание Программы коррекционно-развивающей работы с детьми, по коррекции 
нарушений развития обучающихся с ТНР 

 

Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с ТНР  

Содержание образовательного процесса коррекционного обучения в дошкольном 
учреждении определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в соответствии с профилем 
группы и реализуется по пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. 
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Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Физическое развитие. 
Особенности организации образовательной деятельности детей с речевыми нарушениями 

по образовательным областям социально-коммуникативное, познавательное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие в адаптированной программе реализуется на основе 
положений инвариантной части ОП ДО. 

Учитывая специфику детей с ТНР, образовательная область «Речевое развитие» 
выдвигается на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности. Реализуя принцип интеграции образовательных областей, 
мы включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,  «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 
тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного,  творческого, эстетического,  физического и  нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 
деятельность   - основная  форма деятельности дошкольников.  Все индивидуальные, 
подгрупповые   коррекционно-развивающие  занятия  носят  игровой  характер,  насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей, а также семей воспитанников. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 
дошкольников. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
учитель-логопед. Они руководят работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 
деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с речевыми нарушениями и 
этапа коррекционной работы.  Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким 
образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное 
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развитие» для детей с ТНР 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 
на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 
их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 
числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 
отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 
окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На этапе завершения дошкольного образования основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 
предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
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театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт-терапии и др. 

Педагоги уделяют большое внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 
к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 
посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 
на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ТНР. 

Содержание  образовательной  деятельности  в  области «Познавательное развитие» 

для детей с ТНР 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 
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назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 
методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 
период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
по следующим разделам: 

1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
3) формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 
своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Содержание  образовательной  деятельности  в  области «Речевое развитие» для детей 

с ТНР 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи детей с ТНР. 

В старшем дошкольном возрасте основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей с ТНР. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
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предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 
рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 
играх и в НОД. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 
ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 
бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 
учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 
другие специалисты. 

Содержание образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей с ТНР 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 
др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- 

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 
средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Основной формой организации работы с детьми становится НОД, в ходе которой 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. Особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей с ТНР в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды НОД с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 
выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
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симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 
учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей и, конечно же, на 
музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

Содержание образовательной деятельности в области «Физическое развитие» для детей 

с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 
двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
B сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

B сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные минутки, организуют спортивные игры в помещении и 
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на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими 
видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 
у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их. 

В структуре ОД выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 
детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 
процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 
и т. д. 

В этот возрастной период в ОД с детьми с ТНР вводятся различные импровизационные 
задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Для организации работы с 
детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На 
этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал 
и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 
вещами и игрушками). 

Является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 
восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 
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«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 
случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 
позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

Выбор конкретных форм, способов, методов и средств реализации Программы зависит от 

индивидуальных особенностей и речевых возможностей детей с ТНР. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом речевых особенностей воспитанников с ТНР 

 

Речевые 

особенности 
ребенка с ТНР 

Формы работы Способы Методы Средства 

ОНР I уровень 
речевого раз- 
вития 

-  Индивидуальная 

-  Подгрупповая 

-  Групповая 

-  Игровая ситуация 

-  Рассматривание 

-  Наблюдение 

Словесные 

Наглядные 
Практические 
Повышение само- 
оценки 

Предметы 
материальной 
культуры: 
- Натуральные 
объекты 

ОНР I уровень 
речевого 
развития 

- Совместная игра со 
сверстниками 

- Совместная 
деятельность 
учителя 
- логопеда с 
детьми 

- Самостоятельная 

- Чтение 
- Словесная игра 

- Показ способов 
действия 

- Поручение 
- Дидактические игры 
- Рассказ взрослого 
- Прослушивание 
- Повторение 
- Пояснение 
- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Использование 
дифференцирован 
ных заданий 

- Поощрение 

- Односторонний 
диалог 

- Экскурсия 

- Разговор с детьми (в 
процессе режимных 
моментов и др.) 

- Конструирование 

- Инструкция 

Создание ситуации 
успеха Метод 
проговаривания. 
Метод спонтанного 
индивидуального 
взаимодействия. 

объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные предметы 
(объекты); 
-Изобразительная 
наглядность 
-Игровые пособия – 
Макеты. 
- Альбомы 
- Дидактический 
материал 
(раздаточный мате- 
риал). 
- ТСО . 
- Дифференцирован
ные задания 
- Индивидуальные 
схемы. 
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ОНР II уровень 
речевого 
развития 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
учителя - 
логопеда с 
детьми 
Самостоятельна 
я 

Игровая ситуация 
Рассматривание 
Наблюдение 
Словесная игра 
Показ способов 
действия 
Поручение 
Дидактические игры 
Рассказ взрослого 
Прослушивание 
Повторение 
Пояснение 
Подвижные игры 
Пальчиковые игры 
Использование 
дифференцирован 
ных заданий 
Поощрение 
Экскурсия 
Конструирование 
Инструкция 
Беседа 

Словесные 
Наглядные 
Практические 
Повышение само- 
оценки 
Создание ситуации 
успеха 
Метод 
проговаривания 
Метод 
спонтанного 
индивидуального 
взаимодействия 

Предметы 
материальной 
культуры: 
- Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы (объекты); - 
Изобразительная 
наглядность -Игровые 
пособия - Макеты 
- Альбомы 
- Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
- ТСО 
- . 
Дифференцированн
ые задания 
- Индивидуальные 
схемы 

ОНР III уровень 
речевого 
развития 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
учителя - 
логопеда с 
детьми 
Самостоятельна 
я деятельность 

Игровая ситуация 
Рассматривание 
Наблюдение 
Словесная игра 
Показ способов 
действия 
Поручение 

- Словесные 
- Наглядные 
- Практические 
- Повышение 

самооценки 

- Создание 
ситуации успеха 
Использование 
дифференцирова
нных заданий 
- Поощрение 
- Экскурсия 
- Конструирование 
- Инструкция 

Предметы 
материальной 
культуры: 
- Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
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   - Беседа 
- Отгадывание за - 
гадок 
- Чтение 
- Ситуативный раз - 
говор с детьми 
- Разучивание 
стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц 
- Инсценирование и 
драматизация 
- Игры с правила – 
ми 
- Составление 
описательных 
рассказов, 
рассказов по 
картине, по серии 
сюжетных картин 

- Сочинение 
загадок 
проектная 
- деятельность 

 

ОНР IV уровень 
речевого 
развития, 
ФФНР 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая Сов- 
местная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
учителя - 
логопеда с 
детьми 
Самостоятельна 
я 

Использование 
дифференцированных 
заданий Поощрение 

 Предметы 
материальной 
культуры: - 
Натуральные 
объекты: 
объекты 
растительного и 
животного 
мира, реальные 
предметы 
(объекты); - 
Изобразительная 
наглядность 
-Игровые 
пособия - 
Макеты 
- Альбомы - 
Дидактический 

материал 
(раздаточный 
материал 
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Дизартрия Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая Сов- 
местная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
учителя - логопеда 
с детьми 
Самостоятельна я 

Артикуляционная 
гимнастика 
Логопедический 
массаж Дыхательная 
гимнастика 
Мимическая 
гимнастика 
Просодические 
упражнения Игровая 
ситуация 
Рассматривание 
Наблюдение 
Словесная игра Показ 
способов действия 
Дидактические игры 
Повторение Поясне- 
ние 
 Подвижные игры 
Пальчиковые игры 
Использование 
дифференцирован н 
ых заданий  
Поощрение 
Инструкция Беседа 
Отгадывание загадок 
Разучивание стихов, 
игры- драматизации 

Словесные 
Наглядные 
Практические 
Повышение 
само- оценки 
Создание 
ситуации успеха 
Проектный 
Метод 
релаксации 
Метод снижения 
мышечного 
тонуса 

Предметы 
материальной 
культуры: 
- Натуральные 

объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы (объекты); 
-Изобразительная 
наглядность - 
Игровые пособия - 
Макеты – Альбомы 
-Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
- ТСО. 
Дифференцированны
е задания 
- Индивидуальные 
схемы 

- 

Заикание Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
учителя - логопеда 
с детьми 

Артикуляционная 
гимнастика 
Логопдический 
массаж 
Дыхательная 
гимнастика 
Мимическая 
гимнастика 
Просодические 
упражнения 
Релаксация 
Упражнения для 
регулирования 
мышечного тонуса 
Игровая ситуация 
Рассматривание 
Наблюдение 
Словесная игра 
Показ способов 
действия 
Дидактические игры 
Повторение Пояснение 
Подвижные игры 
Пальчиковые игры 
Использование 
дифференцированны
х заданий 
Поощрение 
Инструкция Беседа 
Отгадывание загадок 
Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
пословиц 

Словесные 
Наглядные 
Практические 
Повышение 
само- оценки 
Создание 
ситуации успеха 
Проектный 
Метод 
релаксации 
Метод снижения 
мышечного 
тонуса 

Предметы 
материальной 
культуры: - 
Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы (объекты); - 
Изобразительная 
наглядность 
- Игровые пособия - 

Макеты 
- Альбомы - 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) - ТСО. 
Дифференцированы
е задания 

-Индивидуальные 
Схемы 

-Тренажёры 
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Описание Программы коррекционно-развивающей работы с детьми, по коррекции нарушений 
развития обучающихся с ТНР 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их речевых особенностей и 
особенностей психического развития является основной задачей в области реализации права на 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Это: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в группе, адекватной общим и 
особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с 
ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей), гарантирующей сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

- взаимодействие участников коррекционного образовательного процесса; использование в 
образовательном процессе современных коррекционных технологий, адекватных 
образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с 

детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и 
норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно - развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение 
определенных условий: 

Психолого-педагогическое; 
- обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с детьми и детей 

между собой; 
- обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности; 
- широкое использование игровых приемов обучения, моментов соревнования, 

дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также получения 
ожидаемого результата; 

- обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности. В 
этих целях специально планируется постепенное усложнение заданий. 

Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы. Благодаря 
этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении; 
вызывается желание понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому. 

Материально-техническое: 
Условия организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяются адаптированной образовательной программой. Для 
беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в МДОБУ 

«Детский сад № 18 комбинированного вида», имеется специально оборудованный пандус. В 

здании расположены кабинет учителя, который оснащен зеркалом, стульчиками для занятий у 
зеркала. 
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Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога и групповом помещении в 
соответствии с Программой обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе, с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 
окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Организованная предметно-пространственная развивающая среда в группах 

комбинированной направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом и психическом 
развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 
способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 
в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно- 

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 
возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 
из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и специализированных кабинетах, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 
среды. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя- 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 
а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 
Специально оборудованные помещения и центры активности в группах комбинированной 
направленности и в образовательной среде дошкольного учреждения по своему содержанию и 
зонированию аналогичны, как и в группах общеразвивающей направленности, но при этом 
дополнены специальным оборудованием. 

Информационное: 

Состоит в размещении необходимых информационно-просветительских материалов всеми 
специалистами на информационных стендах, сайте детского сада и других информационных 
носителях. 
Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-педагогический 

консилиум учреждения (МПк), который решает задачу взаимодействия специалистов. 
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Особенности взаимодействия участников коррекционного образовательного процесса 
Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно - воспитательного процесса c 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Участники 
коррекционного 

образовательного 
процесса 

Задачи 

Учитель-логопед • Обследование воспитанников общеразвивающих групп и выявление 
среди них детей, нуждающихся в профилактической и 
коррекционно-логопедической помощи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально- 

коммуникативного, физического развития и индивидуально 
типологических особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и 
содержания работы с каждым из них. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 
индивидуальным маршрутом развития. 

• Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 
готовности к школьному обучению. 

• Формирование у педагогов коллектива Учреждения и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, помощь им в 
организации полноценной предметно - развивающей и речевой 
среды. 

• Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 
проведения ими речевой работы с детьми. 

Заведующий, 
старший воспитатель 

• Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 
медицинских работников. 

• Создание оптимальных условий для организации преемственности в 
работе логопеда и педагогического коллектива Учреждения. 

• Пополнение библиотеки специальной литературой. 
• Привлечение родителей к активному участию в коррекционно- 

педагогическом процессе. 
Медицинская сестра Осуществление контроля за состоянием здоровья, своевременное 

прохождение диспансеризации, направление детей к соответствующим 

специалистам. 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

• Создание дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья 
комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и 
обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка. 

• Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 
недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 
общей и речевой подготовки к школе. 

• Повышение педагогической культуры и воспитательной 
компетентности родителей, побуждении их к сознательной 
деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 
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Родители • Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 
развития детей. 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 
речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в 
этом развитии. 

 

Совместная работа учителя-логопеда с родителями 

Вся коррекционная работа в детском саду осуществляется в тесном взаимодействии с 
родителями. 

Учитель-логопед кроме обычных сведений выясняет анамнестические данные, воспитатель 
поясняет задания, записанные логопедом в рабочей тетради ребенка, убеждает родителей в 
необходимости соблюдения речевого режима, выполнения домашних заданий. 

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом, воспитателями. 
Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В содержание можно включать 
различные консультации на темы, интересующие родителей. Эти вопросы можно выяснить при 
проведении анкеты. Родители должны осознавать, что только совместными усилиями можно 
добиться положительных результатов в коррекции речевого нарушения. 

Только взаимодействие всех специалистов в дошкольном учреждении, педагогов, 
работающих с детьми с общим недоразвитием речи, и родителей способствует развитию 
коммуниктивных навыков успешной адаптации и обучению детей в школе. 

Совместная работа учителя-логопеда с воспитателями 

Логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нарушения, а воспитатель 
реализует задачи программы детского сада по другим образовательным областям. Особое место 
отводится определению в режиме дня времени проведения индивидуальных занятий по заданию 
логопеда. Помимо этого, воспитатель организует игры, включает в занятия задания, 
способствующие развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи 
(мышление, память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков. 

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение 
словарного запаса - это необходимые условия работы с детьми с нарушением речи. При этом 
воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном 
и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, но и на 
дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 
создается основа для развития ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми видами деятельности, 
которые предусмотрены специальной коррекционной программой. 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через развитие 
музыкальных, вокальных, творческих способностей детей. Музыкальные занятия способствуют 
развитию правильного речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, развитию 
просодической стороны речи, автоматизации звуков в результате запоминания большого 
количества речевого материала, дифференциации поставленных звуков детям. 

Учитель-логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого 
материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей. Широко 
использует ряд упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 
внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 
чувства» 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
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2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 
на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 
электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 
родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы проведение мастер-классов, создание 
библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

Основные формы взаимодействия с педагогами: 
1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в Учреждении. 
2. Разработка и внедрение совместных календарно-тематических планов коррекционно - 

развивающей работы с детьми с ОВЗ. 
 

Использование специальных образовательных программ для получения образования 
детьми с ТНР 

В организации учебно-воспитательного процесса дошкольное учреждение руководствуется 
следующим программным обеспечением коррекционной работы с детьми с ТНР: 

Наименование Авторы Год изда- 

ния 

Коррекционная программа 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи 5-7 лет» 

Т. Б. Филичева, Г. А. 
Чиркина 

2010 

Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет 

Н. В. Нищева 2015 

Коррекционные технологии 

Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи 

Нищева Н. В. 
2016 

Музыкально коррекционные занятия для детей с ТНР 
«Мы друг другу рады». Программа представляет цикл 
музыкально - коррекционных занятий для дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья и упражнения 
для развития мелкой моторики, речевых и мимических 
движений 

Е. Н. Котышева 2010 
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«Развитие речемыслительных способностей детей» Е.Д. Худенко,  

О. А. Ишимова,  

С.Н. Щаховская 

2009 

Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста: практическое пособие 

Филичева Т. Б., Чир- 

кина Г. В. 
2004 

Перечень методических пособий, обеспечивающих организацию системы сопровождения 
ребенка с ТНР в образовательном процессе 

«Развитие речи на логопедических занятиях» 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) 

Нищева Н. В. 2015 

Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Нищева Н. В. 2013 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе для детей с ОНР 

Нищева Н. В. 2014 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для 

детей с ОНР (часть I, II) 

Нищева Н. В. 2016 

Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи 

Смирнова И. А. 
2006 

«Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
группе» 

Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 

1998 

«Формирование звукопроизношения у дошкольников» Туманова Т. В. 1998 

«Пальчиковая гимнастика» Савина О. 1999 

«Развитие связной речи» Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 

2002 

«Говори правильно в 5-6 лет», «Говори правильно в 6-7 

лет» 

Гомзяк О. С. 
2011 

«Развитие связной речи» Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 

2011 

«Исправляем произношение. Комплексная методика 
коррекции артикуляционных расстройств» 

Крупенчук О. И., 
Воробьева Т. А. 

2007 

«Научите меня говорить правильно» Крупенчук О. И. 2006 

«Учимся правильно и четко говорить. Дидактические 
наглядные материалы» 

Лозбякова М. И. 
2007 

«Пальчиковые игры» Крупенчук О. И. 2007 

«Логоритмические занятия в детском саду» Картушина М. Ю. 2004 
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Описание используемых специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов для детей с ОВЗ 

На занятиях с детьми, имеющими речевые нарушения, используются следующие методы: 
сказкотерапия, логоритмика, метод проектов, метод наглядного моделирования и др. 

Сказка - это один из основных жанров устного народно - поэтического творчества, 
эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Благодаря сказкотерапии 
происходит выработка дикции, развитие интонации, эмоциональности, памяти, мышления, 
общей, мелкой моторики, совершается процесс познания окружающего мира. Осмысляя сюжеты 
творчества, дети учатся видеть самого себя в действиях, мыслях героев, живущих на страницах 
сказки, формируется определенное мнение о различных типах отношений, человеческих 
характерах. Образы героев приглашают нас принять участие в процессе самопознания. 

Занятия логоритмикой необходимы для детей с речевыми нарушениями, поскольку они 
способствуют развитию не только двигательной сферы, но и осуществляют коррекцию и развитие 
как психологической сферы так и речи. 

Метод проектов - актуален и эффективен. Он дает ребенку с общим недоразвитием речи и 
задержкой психического развития возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым готовит его к 
успешному обучению в школе. 

Метод наглядного моделирования (схемы, чертежи, планы, пиктограммы). С введением 
ФГОС наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных учебных действий. 
Использование наглядных моделей в коррекционном процессе само по себе не является 
инновацией, однако развитие наглядного моделирования как самостоятельной интеллектуальной 
способности в рамках речевой деятельности является более современным подходом в 
образовании. 

В организации коррекционной работы педагоги используют методические пособия, 
дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, 
упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; 
методические материалы для родителей. 

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда и 
имеются следующие средства: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало (для 
индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), детские стулья, рабочий 
стол, компьютер, принтер, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен 
дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной 
логопедической работы. 

 

Описание проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми 
с ОВЗ 

Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на 
подгрупповых и индивидуальных занятиях. Периодичность - не менее 2 раз в неделю. Занятия 
проводятся в отдельном, специально оборудованном для этого кабинете. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 
течение каждого рабочего дня недели. Они направлены на осуществлении коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и недостатков психофизического развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура 
речевого дефекта и психофизического состояния, его индивидуально-личностные особенности. 
Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и воспитания 
введены лексические темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 
сезонность и социальная значимость. 
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Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 
изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 
Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 
(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Основная задача индивидуальных занятий с детьми с ТНР заключается в первоначальном 
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 
артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры 
слова; развитие фонематического восприятия. Существенной особенностью индивидуальных 
занятий является предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение 
до изучения на фронтальных логопедических занятиях. Подлежащий изучению и отработке 
фонетический материал распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Индивидуальные занятия с детьми направлены на осуществлении коррекции 
индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 
направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 
обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Содержание индивидуальных занятий для детей с речевыми нарушениями: 
• нормализация артикуляционной моторики; 
• нормализация голоса; 
• нормализация речевого дыхания; 
• нормализация просодики; 
• развитие мелкой моторики; 
• уточнение произношения и постановка звуков; 
• автоматизация уточненных или поставленных звуков; 
• дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 
• развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 
• уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 
звукопроизношения; 

• развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 
мышления). 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным планированием работы, 
которое строится по лексическим темам. Подгрупповые занятия для детей с речевыми 
нарушениями ориентированы на развитие моторных навыков, дыхательной и голосовой 
функции, мимической мускулатуры, развитие артикуляционной моторики, массажа лица, 
формирование лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие 
фонетико- фонематических процессов. 

Продолжительность каждого занятия 25 мин. для детей 5-6 лет, 30 мин. - для детей 6-7 лет. 
Направления работы: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 
регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 
родителям, педагогическим работником. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого развития детей с 
ТНР 

Квалифицированная коррекция нарушений развития осуществляется учителем-логопедом. 
Работа ведется в тесном контакте с воспитателями, педагогом-психологом, родителями, 
администрацией. При работе с ребенком осуществляется анализ социальной ситуации в семье и 
соответственно выстраивается работа с родителями. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

- системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной 
деятельности и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. 
Структура коррекционной работы состоит из 2 блоков, в которых раскрываются основные 

задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с речевыми нарушениями. 
I БЛОК «Диагностический» 

Для успешности воспитания и обучения детей с недостатками речевого и психического 
развития необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
потребностей. В связи с этим особая роль отводится медико- педагогической диагностике, 
позволяющей: 

- своевременно выявить детей с речевыми нарушениями 
- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
- определить оптимальный педагогический маршрут; 
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; - определить 

условия воспитания и обучения ребенка; 
- консультировать родителей ребенка. 
Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с речевыми 
нарушениями всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 
эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 
неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и 
педагогическое обследование. 

II БЛОК «Коррекционно - развивающий» 

Основное содержание коррекционно-педагогической работы учителя-логопеда с детьми с 
ТНР реализуется посредством включения нескольких направлений, представленных в схеме 
ниже. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
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образовательной организации включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Работа по коррекции звукопроизношения с дошкольниками с речевыми нарушениями, 
начинается с середины сентября, после завершения обследования. Проводится ежедневно 
индивидуально и в мини-группах (2-3 чел.). Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная 
работа делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный. Задача данного этапа - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к 
коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 
необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 
затрат времени. 

II. Этап формирования произносительных умений и навыков. Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционного и 

акустически; 
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, со- нор 

Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие Ч, Щ. (способ постановки - смешанный). В зависимости 
от индивидуальных особенностей дошкольников последовательность постановки звуков может 
меняться по усмотрению логопеда. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): для свистящих: 
"Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол", "Фокус"; для шипящих: 
"Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем руки"; для Р, Р': "Болтушка", 
"Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет"; для Л: 
"Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться 

как индивидуально, так и в подгруппе: а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в 
прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных. 
Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 
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формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения. 
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 
отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. Звонкие согласные 3, Ж, 3' не 
автоматизируются в обратных слогах. 

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением 
согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 
сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 
проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные пред- 

ложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным 
словом. 

5. Дифференциация звуков: С-3, С-Ц, С-Ш; Ж-3, Ж-Ш; Ч-С , Ч-Т', Ч-Щ; Щ-С, Щ-Т', Щ-Ч, Щ-Ш; 
Л'-Й, Л-Л', Р-Л, Р-Р', Р'-Л'; 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 
режимных моментах, экскурсиях, труде). 

7. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 
параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

8. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в 
произношении материале. 

9. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. Лексические и 
грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; обучение 
рассказыванию. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

При реализации адаптированной Программы педагоги ориентируются на те же требования к 
планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с нормальным 
психофизическим развитием. Итоговые и промежуточные результаты реализации программы 
коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ТНР образовательной программы и 
их интеграции в образовательном учреждении. Динамика развития детей отслеживается по мере 
реализации индивидуального образовательного маршрута. 

1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

5-6 лет В сфере социальных отношений: п.18.6.1, п.18.6.2 ФОП ДО 

 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 

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).  
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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.  

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 
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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, пожилых 
людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство 
гордости детей, удовлетворение от проведенных 
мероприятий.   

 

 В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

 воспитывать уважительное 
отношение к Родине, 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.  
 

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 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 городе (поселке), 
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 города (поселка), 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 
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подвигами горожан (чествование ветеранов, 
социальные акции и пр.).  

 

 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. 

 

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.  

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 задач родителей с целью создания дома 
условий для развития умений реализовывать элементы 
хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после 
обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, 
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погладить носовой платок, покормить домашнего 
питомца и т. п.  

Педагог создает условия для коллективного 
выполнения детьми трудовых поручений во время 
дежурства, учит детей распределять между собой 
трудовые поручения для получения единого трудового 
результата.  

 

 В области формирования безопасного поведения:  
 формировать представления 

детей об основных источниках 
и видах опасности в быту, на 
улице, в природе, в сети 
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.  

 

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 т.п.). 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.  

6-7 лет В сфере социальных отношений: п.18.7.1, п.18.7.2 ФОП ДО 

 поддерживать 
положительную самооценку 
ребенка, уверенность в себе, 
осознание роста своих 
достижений, чувства 

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 
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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.  

 

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 школе, 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 о школе, 
школьниках, учителе; поддерживает стремление к 
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 
письма. Расширяет представление о роли школы 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 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 пр.). 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 
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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 
школе.  

 

 В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
 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 городе (поселке);  
развивать интерес детей к 
родному городу (поселку), 
переживание чувства 
удивления, восхищения 
достопримечательностями, 
событиями прошлого и 
настоящего; поощрять 
активное участие в 

праздновании событий, 
связанных с его местом 
проживания.  

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 т.д.). 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 включиться в 
социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО 
и в городе (поселке).  

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 города, ‒ День рождения города, 
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празднование военных триумфов, памятные даты, 
связанные с жизнью и 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 родному городу 
(поселку), переживание чувства удивления, 
восхищения достопримечательностями, событиям 
прошлого и настоящего. Способствует проявлению 
активной деятельностной позиции детей: 
непосредственное познание достопримечательностей 
родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой 
представлена художественно-эстетическая оценка 
родного края. Учит детей действовать с картой города, 
создавать коллажи и макеты городских локаций, 
использовать макеты в различных видах деятельности. 
Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых 
горожан; с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка).  

 

 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, 
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. 

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 
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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 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 т. п.  

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 т. п.   

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. 

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 т.п.). Создавая 
игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты 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 



48 
 

ДОО, пожарный и др.) 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 раздела 3.5 СП 2.4.3648-20 и таблицы 6.8. 
СанПиН 1.2.3685-21.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» п.18.8.ФОП ДО 

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 городу, родному краю, своей  
стране; воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родителям, 
педагогам, соседям и др.), вне зависимости от их этнической и национальной 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, 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.  

 

 

2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

5-6лет 

 

п.19.6.1; 
п.19.6.2 
ФОП 
ДО 

развивать интерес детей к 
самостоятельному познанию 
объектов окружающего мира в 
его разнообразных проявлениях и 
простейших зависимостях;  
формировать представления 
детей о цифровых средствах 
познания окружающего мира, 
способах их безопасного 
использования;  развивать 
способность использовать 
математические знания и 
аналитические способы для 
познания математической 
стороны окружающего мира: 
опосредованное сравнение 

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 
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объектов с помощью 
заместителей (условной меры), 
сравнение по разным 
основаниям, счет, 
упорядочивание, классификация, 
сериация и т. п.); 
совершенствовать ориентировку 
в пространстве и времени; 
развивать способы 
взаимодействия с членами семьи 
и людьми ближайшего 
окружения в познавательной 
деятельности, расширять 
самостоятельные действия 
различной направленности, 
закреплять позитивный опыт в 
самостоятельной и совместной со 
взрослым и сверстниками 
деятельности; 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;  
продолжать учить детей 
использовать приемы 
экспериментирования для 
познания объектов живой и 
неживой природы и их свойств и 
качеств; 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. 
 

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.     
Математические представления. 

В процессе обучения количественному и порядковому 
счету в пределах десяти педагог совершенствует 
счетные умения детей, понимание независимости 
числа от пространственно-качественных признаков, 
знакомит с цифрами для обозначения количества и 
результата сравнения предметов, с составом чисел из 
единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 
отношений между рядом стоящими числами.   

Педагог совершенствует умения выстраивать 
сериационные ряды предметов, различающихся по 
размеру, в 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. 
Окружающий мир. 
Педагог расширяет первичные представления о малой 
родине и Отечестве, о своем городе (селе), его 
истории, его особенностях (местах отдыха и работы 
близких, основных достопримечательностях). 
Закрепляет представления о названии ближайших 
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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.  
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 др.); способствует усвоению детьми 
правил поведения в природе, формируя понимание 
ценности живого, воспитывает желание защитить и 
сохранить живую природу. 

6-7 лет 

 

 

п.19.7.1; 
п.19.7.2 
ФОП 
ДО 

расширять самостоятельность, 
поощрять творчество детей в 
познавательно-

исследовательской 
деятельности, избирательность 
познавательных интересов;  

Сенсорные эталоны и познавательные действия. 
В процессе исследовательской деятельности педагог 
совершенствует способы познания свойств и 
отношений между различными предметами, 
сравнения нескольких предметов по 4-6-ти 
основаниям с выделением сходства, отличия свойств 
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развивать умения детей 
включаться в коллективное 
исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о 
совместных продуктивных 
действиях, выдвигать и 
доказывать свои 
предположения, представлять 
совместные результаты 
познания; обогащать 
пространственные и 
временные представления, 
поощрять использование 
счета, вычислений, измерения, 
логических операций для 
познания и преобразования 
предметов окружающего мира; 
развивать умения детей 
применять некоторые 
цифровые средства для 
познания окружающего мира, 
соблюдая правила их 
безопасного использования;  
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; 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; 
формировать представления 
детей о многообразии стран и 
народов мира; 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 

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.  
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 др.   

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 т.п.), овладению различными 
способами видоизменения геометрических фигур: 
наложение, соединение, разрезание и др.  

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 
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классифицировать объекты 
живой природы;  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. 

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.  
Окружающий мир. 
В совместной с детьми деятельности педагог 
обогащает представления о родном городе (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.  
Природа. 
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 др.), 
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 др.), знакомит с 
многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, 
реки, водопады), камней и минералов, некоторых 



53 
 

полезных ископаемых региона проживания (нефть, 
уголь, серебро, золото, алмазы и др.); 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.  

 

Решение совокупных 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.  

 

3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

5-6 лет 

 

 

п.20.6.1; 
п.20.6.2 
ФОП 
ДО 

Формирование словаря. 
Обогащение словаря. 
Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие 
профессии (каменщик, тракторист, 
швея); названия техники 
(экскаватор, комбайн); 
прилагательные, обозначающие 
признаки предметов; наречия, 
характеризующие отношение 
людей к труду (старательно, 
бережно); глаголы, 
характеризующие трудовую 
деятельность людей. Упражнять 
детей в умении подбирать слова со 
сходными значениями (синонимы) 
и противоположными значениями 
(антонимы).  
Активизация словаря. 

Закреплять у детей умение 
правильно, точно по смыслу 
употреблять в речи 

Формирование словаря.  
Педагог осуществляет обогащение словаря за счет 
расширения представлений о явлениях социальной 
жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за 
счет слов, обозначающих: названия профессий, 
учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, помогающей в работе, трудовые действия и 
качество их выполнения; личностные характеристики 
человека, его состояния и настроения, внутренние 
переживания; социально-нравственные категории, 
оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, 
размера и других признаков объекта; названия 
обследовательских действий, необходимых для 
выявления качеств и свойств предметов. Педагог 
закрепляет у детей умение обобщать предметы: 
объединять их в группы по существенным признакам.  

Звуковая культура речи.  
Педагог развивает у детей звуковую и интонационную 
культуру речи, фонематический слух, способствует 
освоению правильного произношения сонорных звуков 
([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного 
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существительные, 
прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги, использовать 
существительные с обобщающим 
значением (строитель, хлебороб).  

Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное, 
отчетливое произношение всех 
звуков родного языка; умение 
различать на слух и отчетливо 
произносить часто смешиваемые 
звуки (с-ш, ж-з); определять 
место звука в слове. Продолжать 
развивать фонематический слух.  
Отрабатывать интонационную 
выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  
Совершенствовать умение детей 
согласовывать в предложении 
существительные с 
числительными, 
существительные с 
прилагательным, образовывать 
множественное число 
существительных, обозначающих 
детенышей животных. Развивать 
умения пользоваться 
несклоняемыми 
существительными (метро); 
образовывать по образцу 
однокоренные слова (кот-

котенок-котище), образовывать 
существительные с 
увеличительными, 
уменьшительными, 
ласкательными суффиксами и 
улавливать оттенки в значении 
слов.  

 Познакомить с разными 
способами образования слов. 
Продолжать совершенствовать у 
детей умение составлять по 
образцу простые и сложные 
предложения; при инсценировках 
пользоваться прямой и косвенной 
речью.   

Связная речь.  
Совершенствовать 

диалогическую и 

речевого общения и при звуковом анализе слов; 
формирует умение использовать средства 
интонационной выразительности при чтении стихов, 
пересказе литературных произведений, в процессе 
общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 
речи, силы и тембра голоса в зависимости от 
содержания).  
Грамматический строй речи.  
Педагог формирует у детей умение грамматически 
правильно использовать в речи: несклоняемые 
существительные, слова, имеющие только 
множественное или только единственное число, 
глаголы «одеть» и «надеть», существительные 
множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами, 
приставками.  

Связная речь.  
Педагог способствует развитию у детей 
монологической речи, формирует умение замечать и 
доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников, обогащает представления детей о 
правилах речевого этикета, развивает умение 
соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия, поддерживает интерес детей к 
рассказыванию по собственной инициативе, поощряет 
использование в диалоге разных типов реплик.   

Педагог помогает детям осваивать этикет 
телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 
этикет взаимодействия в общественных местах; 
использовать невербальные средства общения 
(мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 
речевого общения; участвовать в коллективных 
разговорах, использовать разные виды деятельности и 
речевые ситуации для развития диалогической речи.  

Педагог формирует у детей умения 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения по ролям, 
по частям, правильно передавая идею и содержание, 
пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 
педагога определять и воспроизводить логику 
описательного рассказа; в описательных рассказах о 
предметах, объектах и явлениях природы 
использовать прилагательные и наречия; сочинять 
сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 
помощью педагога строить свой рассказ в 
соответствии с логикой повествования; в 
повествовании отражать типичные особенности жанра 
сказки или рассказа.  

Педагог развивает у детей речевое творчество, 
формирует интерес к самостоятельному сочинению, 
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монологическую формы речи: 
закреплять умения поддерживать 
непринужденную беседу, 
задавать вопросы, правильно 
отвечать на вопросы педагога и 
детей; объединять в 
распространенном ответе реплики 
других детей, отвечать на один и 
тот же вопрос по-разному (кратко 
и распространенно). Закреплять 
умение участвовать в общей 
беседе, внимательно слушать 
собеседника, не перебивать его, 
не отвлекаться. Поощрять 
разговоры детей по поводу игр, 
прочитанных книг, 
просмотренных фильмов. 
Продолжать формировать у детей 
умение использовать 
разнообразные формулы речевого 
этикета, употреблять их без 
напоминания; формировать 
культуру общения: называть 
взрослых по имени и отчеству, на 
«вы», называть друг друга 
ласковыми именами, во время 
разговора не опускать голову, 
смотреть в лицо собеседнику, не 
вмешиваться в разговор 
взрослых. Развивать 
коммуникативно-речевые умения, 
умение связно, последовательно и 
выразительно пересказывать 
небольшие литературные 
произведения (сказки, рассказы) 
без помощи вопросов педагога, 
выразительно передавая диалоги 
действующих лиц, 
характеристики персонажей, 
формировать умение 
самостоятельно составлять по 
плану и образцу небольшие 
рассказы о предмете, по картине, 
набору картинок, составлять 
письма (педагогу, другу); 
составлять рассказы из опыта, 
передавая хорошо знакомые 
события. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы 
творческого характера по теме, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: 
придумывание продолжения и окончания к рассказу, 
рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по 
модели. Педагог закрепляет у детей умение 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, 
замечать речевые ошибки и доброжелательно 
исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе 
совместных игр, в повседневном общении, помогает 
детям осваивать умения находить в текстах 
литературных произведений сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении загадок, сказок, 
рассказов.  

Подготовка детей к обучению грамоте.  

Педагог помогает детям осваивать 
представления о существовании разных языков, 
термины «слово», «звук», «буква», «предложение», 
«гласный звук» и «согласный звук», проводить 
звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 
звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 
определять твердость и мягкость согласных, 
составлять схемы звукового состава слова; составлять 
предложения по живой модели; определять 
количество и последовательность слов в предложении. 
Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей 
с помощью раскрашивания, штриховки, мелких 
мозаик.  
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предложенной педагогом.   
Подготовка детей к обучению 
грамоте.  

Формировать у детей 
умение производить анализ слов 
различной звуковой структуры, 
выделять словесное ударение и 
определять его место в структуре 
слова, качественно 
характеризовать выделяемые 
звуки (гласные, твердый 
согласный, мягкий согласный, 
ударный гласный, безударный 
гласный звук), правильно 
употреблять соответствующие 
термины. Познакомить детей со 
словесным составом предложения 
и звуковым составом слова.  

Интерес к художественной 
литературе.  

Обогащать опыт 
восприятия жанров фольклора 
(потешки, песенки, прибаутки, 
сказки о животных, волшебные 
сказки) и художественной 
литературы (небольшие 
авторские сказки, рассказы, 
стихотворения).  

Развивать интерес к 
произведениям 
познавательного 
характера.  
Формировать 

положительное эмоциональное 
отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, 
цикл рассказов со сквозным 
персонажем).  
Формировать избирательное 
отношение к известным 
произведениям фольклора и 
художественной литературы, 
поддерживать инициативу детей в 
выборе произведений для 
совместного слушания (в том 
числе и повторное).  
Формировать представления о 
некоторых жанровых, 
композиционных, языковых 
особенностях произведений: 
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поговорка, загадка, считалка, 
скороговорка, народная сказка, 
рассказ, стихотворение.  

Углублять восприятие 
содержания и формы 
произведений (оценка характера 
персонажа с опорой на его 
портрет, поступки, мотивы 
поведения и другие средства 
раскрытия образа; ритм в 
поэтическом тексте; 
рассматривание иллюстраций 
разных художников к одному и 
тому же произведению).  

Совершенствовать 
художественно-речевые и 
исполнительские умения 
(выразительное чтение наизусть 
потешек, прибауток, 
стихотворений; выразительное 
чтение по ролям в 
инсценировках; пересказ близко к 
тексту).  

Развивать образность речи 
и словесное творчество (умения 
выделять из текста образные 
единицы, понимать их значение; 
составлять короткие рассказы по 
потешке, прибаутке).  

6-7 лет 

 

 

п.20.7.1; 
п.20.7.2 
ФОП 
ДО 

Формирование словаря.  
Обогащение словаря. 

Расширять запас слов, 
обозначающих название 
предметов, действий, признаков. 
Закреплять у детей умения 
использовать в речи синонимы, 
существительные с 
обобщающими значениями. 
Вводить в словарь детей 
антонимы, многозначные слова.  
Активизация словаря. 
Совершенствовать умение 
использовать разные части речи 
точно по смыслу.   

Звуковая культура речи.  
Совершенствовать умение 

различать на слух и в 
произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: 
внятно и отчетливо произносить 

Формирование словаря.  
Педагог формирует у детей умения подбирать 

точные слова для выражения мысли; выполнять 
операцию классификации ‒ деления освоенных 
понятий на группы на основе выявленных признаков, 
использовать в речи средства языковой 
выразительности: антонимы, синонимы, 
многозначные слова, метафоры, олицетворения.  

Звуковая культура речи.  
Педагог способствует автоматизации и 

дифференциации сложных для произношения звуков в 
речи; проводит работу по исправлению имеющихся 
нарушений в звукопроизношении.  

Грамматический строй речи.  
Педагог развивает у детей умения 

образовывать сложные слова посредством слияния 
основ, самостоятельно использовать в речи разные 
типы предложений в соответствии с содержанием 
высказывания, с помощью игр и упражнений 
закрепляет умения согласовывать существительные с 
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слова и словосочетания с 
естественной интонацией. 
Совершенствовать 
фонематический слух: называть 
слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место 
звука в слове (в начале, в 
середине, в конце).  
Развивать интонационную 
сторону речи (мелодика, ритм, 
тембр, сила голоса, темп).  

Грамматический строй речи.  
Закреплять умение 

согласовывать существительные с 
числительными, 
существительные с 
прилагательными, образовывать 
по образцу существительные с 
суффиксами, глаголы с 
приставками, сравнительную и 
превосходную степени имен 
прилагательных. 
Совершенствовать умение детей 
образовывать однокоренные 
слова, использовать в речи 
сложные предложения разных 
видов.  

Связная речь.  
Совершенствовать 

диалогическую и 
монологическую формы речи. 
Закреплять умение отвечать на 
вопросы и задавать их, 
воспитывать культуру речевого 
общения. Продолжать развивать 
коммуникативно-речевые умения. 
Продолжать учить детей 
самостоятельно, выразительно, 
последовательно, без повторов 
передавать содержание 
литературного текста, 
использовать в пересказе 
выразительные средства, 
характерные для произведения. 
Совершенствовать умение 
составлять рассказы о предмете, 
по картине, по серии сюжетных 
картинок. Продолжать учить 
детей составлять небольшие 

числительными, существительные с 
прилагательными, образовывать по образцу 
существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, сравнительную и превосходную степени 
имен прилагательных.  

Связная речь.  
Педагог подводит детей к осознанному выбору 

этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, 
формирует умение использовать средства языковой 
выразительности при сочинении загадок, сказок, 
стихотворений, помогает детям осваивать умения 
коллективного речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых заданий, 
употреблять вариативные этикетные формулы 
эмоционального взаимодействия с людьми, правила 
этикета в новых ситуациях. Например, формирует 
умение представить своего друга родителям, 
сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и 
совместную деятельность для формирования 
коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет 
у детей умение пересказывать литературные 
произведения по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, 
выразительно воспроизводя диалоги действующих 
лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских 
средств выразительности, использованию их при 
пересказе, в собственной речи, умению замечать их в 
рассказах сверстников.   

В описательных рассказах педагог формирует 
у детей умения передавать эмоциональное отношение 
к образам, используя средства языковой 
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
гиперболы, олицетворения; самостоятельно 
определять логику описательного рассказа; 
использовать разнообразные средства 
выразительности; формирует умение составлять 
повествовательные рассказы по картине, из личного и 
коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет 
у детей умение строить свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования, составлять рассказы-

контаминации (сочетание описания и повествования; 
описания и рассуждения).  

Педагог развивает у детей способность 
самостоятельно использовать в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 
речьдоказательство, речевое планирование, помогает 
детям осваивать умения самостоятельно сочинять 
разнообразные виды творческих рассказов. В 
творческих рассказах закрепляет умение использовать 
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рассказы из личного опыта, 
творческие рассказы без 
наглядного материала. Закреплять 
умение составлять рассказы и 
небольшие сказки. Формировать 
умения строить разные типы 
высказывания (описание, 
повествование, рассуждение), 
соблюдая их структуру и 
используя разнообразные типы 
связей между предложениями и 
между частями высказывания.  

Подготовка детей к обучению 
грамоте.  

Упражнять в составлении 
предложений из 2-4 слов, 
членении простых предложений 
на слова с указанием их 
последовательности. 
Формировать у детей умение 
делить слова на слоги, составлять 
слова из слогов, делить на слоги 
трехсложные слова с открытыми 
слогами; знакомить детей с 
буквами; читать слоги, слова, 
простые предложения из 2-3 слов.  

Интерес к художественной 
литературе.  

Формировать отношение 
детей к книге как эстетическому 
объекту, поддерживать 
положительные эмоциональные 
проявления детей (радость, 
удовольствие при слушании 
произведений).  

Развивать интерес к 
изданиям познавательного и 
энциклопедического характера; 
знакомить с разнообразными по 
жанру и тематике 
художественными 
произведениями.  

Формировать 
положительное эмоциональное 
отношение к «чтению с 
продолжением» (сказка-повесть, 
цикл рассказов со сквозным 
персонажем).  

Формировать 
представления о жанровых, 

личный и литературный опыт в зависимости от 
индивидуальных интересов и способностей; развивает 
у детей умение внимательно выслушивать рассказы 
сверстников, помогать им в случае затруднений, 
замечать речевые и логические ошибки, 
доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Подготовка детей к обучению грамоте.  
Педагог продолжает формировать у детей 

интерес к языку, осознанное отношение к языковым 
явлениям, помогает освоить звуковой анализ 
четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет 
умение интонационно выделять звуки в слове, 
определять их последовательность, давать им 
характеристику, составлять схемы слова, выделять 
ударный гласный звука в слове; определять 
количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным 
количеством слов; ориентироваться на листе, 
выполнять графические диктанты; штриховку в 
разных направлениях, обводку; знать названия букв, 
читать слоги.  
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композиционных и языковых 
особенностях жанров литературы: 
литературная сказка, рассказ, 
стихотворение, басня, пословица, 
небылица, былина.  

Углублять восприятие 
содержания и формы 
произведений (оценка характера 
персонажа с опорой на его 
портрет, поступки, мотивы 
поведения и другие средства 
раскрытия образа; развитие 
поэтического слуха).  

Поддерживать 
избирательные интересы детей к 
произведениям определенного 
жанра и тематики.  

Развивать образность речи 
и словесное творчество 
(составление сравнений, метафор, 
описательных и метафорических 
загадок, сочинение текстов 
сказочного и реалистического 
характера, создание 
рифмованных строк).  
 

 

4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

5-6 лет 

 

п.21.6.1; 
п.21.6.2 

ФОП ДО 

Приобщение к искусству:  
продолжать развивать 
эстетическое восприятие, 
эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, интерес к 
искусству; умение наблюдать и 
оценивать прекрасное в 
окружающей действительности, 
природе; развивать 
эмоциональный отклик на 
проявления красоты в 
окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных 
творческих работах; 
способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений; 
формировать духовно-

нравственные качества, в процессе 
ознакомления с различными 
видами искусства духовно-

нравственного содержания; 

Приобщение к искусству:  
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.   

Педагог продолжает развивать у детей 
стремление к познанию культурных традиций через 
творческую деятельность (изобразительную, 
музыкальную, театрализованную, культурно-

досуговую).  
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формировать бережное отношение 
к произведениям искусства; 
активизировать проявление 
эстетического отношения к 
окружающему миру (искусству, 
природе, предметам быта, 
игрушкам, социальным явлениям); 
развивать эстетические интересы, 
эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и 
осваивать изобразительную и 
музыкальную деятельность; 
продолжать развивать у детей 
стремление к познанию 
культурных традиций своего 
народа через творческую 
деятельность; продолжать 
формировать умение выделять, 
называть, группировать 
произведения по видам искусства 
(литература, музыка, 
изобразительное искусство, 
архитектура, балет, театр, цирк, 
фотография); продолжать 
знакомить детей с жанрами 
изобразительного и музыкального 
искусства; продолжать знакомить 
детей с архитектурой;  расширять 
представления детей о народном 
искусстве, музыкальном 
фольклоре, художественных 
промыслах; развивать интерес к 
участию в фольклорных 
праздниках.  
Продолжать формировать умение 
выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности 
средства выразительности разных 
видов искусства, знать и называть 
материалы для разных видов 
художественной деятельности; 
уметь называть вид 
художественной деятельности, 
профессию и людей,  
которые работают в том или ином 
виде искусства; поддерживать 
личностные проявления детей в 
процессе освоения искусства и 
собственной творческой 

Педагог формирует духовно-нравственные 
качества в процессе ознакомления с различными 
видами искусства духовно-нравственного 
содержания;  

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.   

Педагог знакомит детей с произведениями 
живописи (И.И. Шишкин,  И.И. Левитан, В.А. Серов, 
И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и др.), 
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 
др.). 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 др.).  

 Педагог продолжает знакомить детей с 
архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые 
дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращает 
внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: 
форма, пропорции (высота, длина, украшения ‒ декор 
и т. д.). Подводит детей к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т.д. 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.   

Расширяет представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. Педагог знакомит детей с видами и 
жанрами фольклора. Поощряет участие детей в 
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деятельности: самостоятельность, 
инициативность, 
индивидуальность, творчество.  
Организовать посещение выставки, 
театра, музея, цирка.  

Изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес 
детей к изобразительной 
деятельности; развивать 
художественно-творческих 
способностей в продуктивных 
видах детской деятельности. 
обогащать у детей сенсорный опыт, 
развивая органы восприятия: 
зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус; закреплять у детей знания об 
основных формах предметов и 
объектов природы; развивать у 
детей эстетическое восприятие, 
желание созерцать красоту 
окружающего мира; в процессе 
восприятия предметов и явлений 
развивать у детей мыслительные 
операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных 
признаков, обобщение; 
формировать умение у детей 
передавать в изображении не только 
основные свойства предметов 
(форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению 
относительно друг друга; 
совершенствовать у детей 
изобразительные навыки и умения, 
формировать художественно-

творческие способности; развивать 
у детей чувство формы, цвета, 
пропорций; поддерживать у детей 
стремление самостоятельно 
сочетать знакомые техники, 
помогать осваивать новые, по 
собственной инициативе 
объединять разные способы 
изображения; обогащать 
содержание изобразительной 

фольклорных развлечениях и праздниках.  
Педагог поощряет активное участие детей в 

художественной деятельности как по собственному 
желанию, так и под руководством взрослых.  

Педагог расширяет представления детей о 
творческих профессиях, их значении, особенностях: 
художник, композитор, музыкант, актер, артист 
балета и др. 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 предметы 
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деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и 
социального развития детей;  
инициировать выбор сюжетов о 
семье, жизни в ДОО, а также о 
бытовых, общественных и 
природных явлениях (воскресный 
день в семье, группа на прогулке, 
профессии близких взрослых, 
любимые праздники, средства связи 
в их атрибутном воплощении, 
ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, 
герои и эпизоды из любимых сказок 
и мультфильмов); продолжать 
знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным 
искусством (Городецкая роспись, 
Полховско-майданская роспись, 
Гжельская роспись), расширять 
представления о народных 
игрушках (городецкая игрушка, 
богородская игрушка, матрешка, 
бирюльки); развивать декоративное 
творчество детей (в том числе 
коллективное); поощрять детей 
воплощать в художественной форме 
свои представления, переживания, 
чувства, мысли; поддерживать 
личностное творческое начало; 
формировать у детей умение 
организовывать свое рабочее место, 
готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, 
экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, 
по окончании работы приводить его 
в порядок.  
Конструктивная деятельность: 
продолжать развивать умение детей 
устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, 
что они видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции;  
поощрять у детей 
самостоятельность, творчество, 
инициативу, дружелюбие. 
Музыкальная деятельность: 
продолжать формировать у детей 
эстетическое восприятие музыки, 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые существа могут 
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день ‒ 
наклоняться и т. д.). 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 т. п). 
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 др.). 
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, 
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умение различать жанры (песня, 
танец, марш); развивать у детей 
музыкальную память, умение 
различать на слух звуки по  
высоте, музыкальные 
инструменты; формировать у детей 
музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, 
народной и современной музыкой; 
накапливать представления о 
жизни и творчестве композиторов; 
продолжать развивать у детей 
интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость на нее; 
продолжать развивать у детей 
музыкальные способности детей:  
звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; 
развивать у детей умение 
творческой интерпретации музыки 
разными средствами 
художественной выразительности; 
способствовать дальнейшему 
развитию у детей навыков пения, 
движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; 
творческой активности детей; 
развивать у детей умение 
сотрудничества в коллективной 
музыкальной деятельности. 
Театрализованная деятельность: 
знакомить детей с различными 
видами театрального искусства 
(кукольный театр, балет, опера и 
пр.); знакомить детей с театральной 
терминологией (акт, актер, антракт, 
кулисы и т.д.); развивать интерес к 
сценическому искусству; создавать 
атмосферу творческого выбора и 
инициативы для каждого ребенка; 
развивать личностные качеств 
(коммуникативные навыки, 
партнерские взаимоотношения;  
воспитывать доброжелательность и 
контактность в отношениях со 
сверстниками;  развивать навыки 
действий с воображаемыми 
предметами; способствовать 
развитию навыков передачи образа 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 
домом деревья и частично его загораживающие и т. 
п.).   

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 др.). 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 др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично 
располагать узор. Педагог предлагает детям 
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.   
Лепка. 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», 
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различными способами (речь, 
мимика, жест, пантомима и пр.); 
создавать условия для показа 
результатов творческой 
деятельности, поддерживать 
инициативу изготовления декораций, 
элементов костюмов и атрибутов.  
Культурно-досуговая 
деятельность:  
развивать желание организовывать 
свободное время с интересом и 
пользой. Формировать основы 
досуговой культуры во время игр, 
творчества, прогулки и пр.; 
создавать условия для проявления 
культурных потребностей и 
интересов, а также их 
использования в организации своего 
досуга;  формировать понятия 
праздничный и будний день, 
понимать их различия; знакомить с 
историей возникновения 
праздников, воспитывать бережное 
отношение к народным 
праздничным традициям и обычаям; 
развивать интерес к участию в 
праздничных программах и 
вызывать желание принимать 
участие в подготовке помещений к 
ним (украшение флажками, 
гирляндами, цветами и пр.);  
формировать внимание и 
отзывчивость к окружающим 
людям во время праздничных 
мероприятий (поздравлять, 
приглашать на праздник, готовить 
подарки и пр.); воспитывать 
интерес к народной культуре, 
продолжать знакомить с 
традициями народов страны; 
воспитывать интерес и желание 
участвовать в народных праздниках 
и развлечениях; поддерживать 
интерес к участию в творческих 
объединениях дополнительного 
образования в ДОО и вне ее.  

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 
по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т.п.). 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 т. п. Продолжает формировать у 
детей технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждает 
использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т.д.). 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 др.). 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.   
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 др.). 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.   
Прикладное творчество. Педагог совершенствует у 
детей умение работать с бумагой: сгибать лист 
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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 др.), прочно соединяя 
части. Формирует умение самостоятельно создавать 
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 
сотрудников ДОО, елочные украшения. 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.  

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 др. 
Учит детей заменять одни детали другими. 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.  

Музыкальная деятельность:  
Слушание. Педагог учит детей различать жанры 
музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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.  
Пение. Педагог формирует у детей певческие навыки, 
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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.   
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.   
Музыкально-ритмические движения. Педагог 
развивает у детей чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее 
эмоциональнообразное 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 т. д.) в разных 
игровых ситуациях.   
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.   
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. 
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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 пр.); расширяет 
представления детей в области театральной 
терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и т.д.). 
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, 
партнёрские взаимоотношения. Способствует 
развитию навыков передачи образа различными 
способами (речь, мимика, жест, пантомима и пр.). 
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 т.д.).  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.   

Педагог создает условия для участия в 
объединениях дополнительного образования.  

6-7 лет 

 

п.21.7.1.1; 
п.21.7.2.2; 
п.21.7.2.3; 
п.21.7.2.4; 
п.21.7.2.5; 
п.21.7.2.6; 
п.21.7.2.7; 

Приобщение к искусству: 
продолжать развивать у детей 
интерес к искусству, эстетический 
вкус; формировать у детей 
предпочтения в области 
музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности; 
воспитывать уважительное 

Приобщение к искусству:  
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 
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ФОП ДО 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 гражданственно-

патриотического 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). 

собственному желанию и под руководством 
взрослого.   

Педагог воспитывает гражданско-

патриотические чувства средствами различных видов 
и жанров искусства.   

Педагог продолжает знакомить детей с 
историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 
формирует умение различать народное и 
профессиональное искусство.   

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.  

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).   

Педагог расширяет представления детей о 
творческих профессиях (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п.).  

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 т. д.).   

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 др. 
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 др.).  

Педагог продолжает знакомить детей с 
творчеством русских композиторов  (Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. 
Бородин и др.), зарубежных композиторов (А. 
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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; 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, 

Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс др.), 
композиторов-песенников (Г.А. Струве, А.Л. 
Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и др.).  

Педагог обогащает представления детей о 
скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, 
характерные детали, позы, движения и др.). 
Продолжает знакомить детей с народным 
декоративноприкладным 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.   

Педагог продолжает знакомить детей с 
архитектурой, закрепляет и обогащает знания детей о 
том, что существуют здания различного назначения 
(жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, школы и 
др.). 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 т.д. 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).  

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). Педагог 
совершенствует у детей технику изображения. 
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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). 
Конструктивная деятельность: 
формировать умение у детей видеть 
конструкцию объекта и 
анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение; 
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; 
знакомить детей с профессиями 
дизайнера, конструктора, 
архитектора, строителя и пр.; 
развивать у детей художественно-

творческие способности и 

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 др.). 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 др. 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 (желтозеленый, 
серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый  и т. п.). 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 
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самостоятельную творческую 
конструктивную деятельность детей.  
Музыкальная деятельность: 
воспитывать гражданско-

патриотические чувства через 
изучение Государственного гимна 
РФ; продолжать приобщать детей к 
музыкальной культуре, воспитывать 
музыкально-эстетический 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; формировать у детей 
умение использовать полученные 
знания и навыки в быту и на досуге. 
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; 

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 т. п.). 
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 т. п.). 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 др.). 
Учит детей выделять и передавать цветовую гамму 
народного декоративного искусства определенного 
вида. Закрепляет 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.   
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; 
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развивать у детей умение создавать 
по предложенной схеме и словесной 
инструкции декорации и 
персонажей из различных 
материалов (бумага, ткань, 
бросового материала и пр.); 
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 т.д.); 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. Культурно-досуговая 
деятельность:  
продолжать формировать интерес 
к полезной деятельности в 
свободноевремя (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 

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.   
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.  
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 
др.). 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 
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коллективной досуговой 
деятельности; поощрять желание 
детей посещать объединения 
дополнительного образования 
различной направленности 
(танцевальный кружок, хор, 
изостудия и пр.).  

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 т.д.), 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 
поляна», «Сказочные герои»). Педагог закрепляет 
умение детей аккуратно и экономно использовать 
материалы. Развивает у детей фантазию, 
воображение.  
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 др.). 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 др. 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 
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детей навыки декоративной лепки; учит использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 
применять стеку.  

Конструктивная деятельность:  
Педагог формирует у детей интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры и др.). 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 т. д.) 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 др.). Учит детей 
разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 
(в пластмассовых конструкторах).  

Музыкальная деятельность:  
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 т.д.)   Педагог знакомит детей с 
мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации.  



76 
 

Пение. Педагог совершенствует у детей певческий 
голос и вокальнослуховую 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.   
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.  
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 т. д.). Педагог развивает у детей 
танцевально-игровое творчество; формирует навыки 
художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Педагог способствует развитию творческой 
активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения  и т.п.). Учит 
импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 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.   
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 
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произведения в оркестре и в ансамбле.  
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 др.). 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 др.) 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 
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свободное время с интересом и пользой 
(рассматривание иллюстраций, просмотр 
анимационных фильмов, слушание музыки, 
конструирование и т.д.). 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 
полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию 
творческих проявлений в объединениях 
дополнительного образования.  

(21.8 ФОП ДО) 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).  
 

 

5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

  

5-6 лет 

п.22.6.1; 
п.22.6.2 
ФОП ДО 

обогащать двигательный опыт, 
создавать условия для 
оптимальной двигательной 
деятельности, развивая умения 
осознанно, технично, точно, 
активно выполнять упражнения 
основной гимнастики, осваивать 
спортивные упражнения, 
элементы спортивных игр, 
элементарные туристские 
навыки; развивать 
психофизические качества, 
координацию, мелкую моторику 
ориентировку в пространстве, 
равновесие, точность и меткость, 
воспитывать самоконтроль и 
самостоятельность, проявлять 

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, 
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творчество при выполнении 
движений и в подвижных играх, 
соблюдать правила в подвижной 
игре, взаимодействовать в 
команде;  воспитывать 
патриотические чувства и 
нравственно-волевые качества в  
подвижных и спортивных играх, 

формах активного отдыха;  
продолжать развивать интерес к 
физической культуре, 
формировать  
представления о разных видах 
спорта и достижениях российских 
спортсменов; укреплять здоровье 
ребенка, формировать 
правильную осанку, укреплять 
опорно-двигательный аппарат, 
повышать иммунитет средствами 
физического воспитания;  
расширять представления о 
здоровье и его ценности, 
факторах на него  
влияющих, оздоровительном 
воздействии физических 
упражнений, туризме как форме 
активного отдыха;  воспитывать 
бережное и заботливое 
отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих, 
осознанно соблюдать правила 
здорового образа жизни и 
безопасности в двигательной 
деятельности и во время 
туристских прогулок и экскурсий 

начинает формировать элементарные 
представления о разных формах активного отдыха, 
включая туризм, способствует формированию 
навыков безопасного поведения в двигательной 
деятельности. Организует для детей и родителей 
туристские прогулки и экскурсии, физкультурные 
праздники и досуги с соответствующей тематикой.  
Основная гимнастика (основные движения, 
общеразвивающие упражнения и строевые 
упражнения).  

Педагог продолжает обучать 
разнообразным физическим упражнениям, которые 
дети самостоятельно и творчески используют в 
игровой и повседневной деятельности.  

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 
др.); 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 



80 
 

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 
2х10 м, 3х10 м; пробегание на скорость 20 м; бег 
под вращающейся скакалкой.  
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».   
Общеразвивающие упражнения. Педагог 
поддерживает стремление детей выполнять 
упражнения с разнообразными предметами 
(гимнастической палкой, обручем, мячом, 
скакалкой и др.). Подбирает упражнения из 
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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.   
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.  
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 
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темпа легкий ритмичный бег на носках, различные 
виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, 
кружение); подскоки на 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.  
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.   
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-



83 
 

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.   
Спортивные упражнения. Педагог обучает 

детей спортивным упражнениям на прогулке 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.   
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). Формировать 
представления о разных видах спорта (футбол, 
хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное 
катание, художественная и спортивная гимнастика, 
лыжный спорт и др.) 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).   

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 
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гимнастические упражнения, подвижные и 
спортивные игры.    
Досуг организуется 1 раз в месяц во второй 
половине дня преимущественно на свежем воздухе, 
продолжительностью 30–40  минут. Содержание 
составляют: подвижные игры, игры-эстафеты, 
музыкальноритмические упражнения, творческие 
задания. Досуги и праздники могут быть 
направлены на решение задач приобщения к 
здоровому образу жизни, иметь социально-

значимую и патриотическую тематику, 
посвящаться государственным праздникам, 
олимпиаде и другим спортивным событиям, 
включать 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 
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.  

6-7 лет 

п.22.7.1; 
п.22.7.2 
ФОП ДО 

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, амостоятельность, 
творчество; поощрять 
соблюдение правил в подвижной 
игре, проявление инициативы и 
самостоятельности при ее 
организации, партнерское 
взаимодействие в команде; 
воспитывать патриотизм, 
нравственно-волевые качества и 

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 
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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, 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.  
 

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.   

Основная гимнастика (основные 
движения, общеразвивающие упражнения строевые 
упражнения).  

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.  

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 
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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; 
челночный бег 3х10 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.  
Упражнение 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 
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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».   
Общеразвивающие упражнения. 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 др.). 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 физкультурнооздоровительной работы.    

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 
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предметов ступнями и пальцами ног, 
перекладывание их с места на место.   
Ритмическая гимнастика. 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.  
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, 
игрэстафет), 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. 
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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.   
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 т. п.) 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.   

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.  
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Спортивные упражнения. Педагог продолжает 
обучать детей спортивным упражнениям на 
прогулке в зависимости от имеющихся условий, а 
также региональных и климатических 
особенностей.  

Катание на санках: игровые задания и 
соревнования в катании на санях на скорость.   
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 др.), 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.  

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 раз 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, 
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должны иметь социально-значимую и 
патриотическую тематику, посвящаться 
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.  

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 г. 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.  

(22.8 ФОП ДО) 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.  
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2.3 Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
разработанной с учетом региональных и других социокультурных особенностей для детей 
с ТНР 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» для детей 6-7 лет по 
социально-коммуникативному и познавательному развитию. 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 
современном этапе - это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 
таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 
обучение. 

Вид образовательной 
деятельности 

Особенности 

Проектная деятельность 
 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 
самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 
деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 
ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 
инициативу в условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 
ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотношений 
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 
мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 
проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 
отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 
участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 
различным сторонам реальности. Проект как способ организации 
жизнедеятельности  детей  обладает  потенциальной  интегративностью, 
соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 
детей в образовательном процессе 
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Исследовательская 
деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих 
способом познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это 
объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, 
удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 
развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам 
(дошкольники - прирожденные исследователи), и дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. 

В процессе эксперимента помимо развития познавательной деятельности, 
идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, 
активизация мышления, умственных умений так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об 
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 
происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 
накопление фондаумственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально- 
исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 
развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение 
доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- поисковое 
обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, 
когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых для 
него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 
затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 
совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 
воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, 
разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. 
Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 
наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять 
отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети 
свободно высказываютсвои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 
соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительной 
деятельности, ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у 
него проявляется уверенность в собственной компетенции 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носитпреимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурная практика Особенности 
реализации 

Практики культурной 
идентификации в детской 
деятельности - практики 
познания ребенком мира 
культуры, а также осознания, 
одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры 

Реализуется с детьми 4-7 лет. Коллекционирование 
совместно совсеми участниками образовательных отношений 
в группах по интересам детей - коллекции: пуговиц, видов 
бумаги, полезных ископаемых, значков. В режимных 
моментах и в самостоятельной деятельности дети 

используют коллекции или экспонаты коллекций 
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Правовые практики - 
практики готовности ре- 

бенка отстаивать, защи- 

щать свои права и права 
других людей, применяя 
как знания самих прав и 
свобод, так и умения их 
реализовывать. 

Реализация данной практики для детей в возрасте от 5 до 6 лет 
проходит в самостоятельной деятельности детей. Для детей создаётся 
ситуация, в которой они сами поровну распределяют между собой 
свои любимые игрушки, привлекательные предметы «маленькие 
подарки» (ленточки, фантики и другое). В сложившейся ситуации 
преследуют цель на доступном, для данного возраста, уровне создать 
атмосферу равных прав игры или действий в той или иной ситуации. 
"За собою поведем - делом нужным увлечем!" Технология 
эффективной социализации: помощь младшим детям, проведение 
концертов, спектаклей и т. д. 

Практика свободы Реализация данной практики осуществляется для детей в возрасте от 
6 до 7 лет во второй половине дня через ситуативный разговор с 
детьми "Круговая беседа". Дети и воспитатель садятся в круг. 
Воспитатель начинает предложение, а дети по очереди, не перебивая 
друг друга, дополняют его. Например: «Больше всего мне нравится в 
себе ....», «Я бы хотел стать...», «Моя любимая игра...», «Больше всего 
я боюсь..» и другое. Это очень важный момент групповой работы, 
способствующий сплочению участников, созданию атмосферы 
группового доверия и принятия, что очень важно для плодотворной и 

успешной работы с дошкольниками. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также ведется работа над 
формированием культурных практик детской деятельности. 

В группах комбинированной направленности детей 5 -6 лет и 6-7 лет в рамках программы 

«Веселый рюкзачок» реализуются практика культурной идентификации в детской деятельности 
и практика свободы. Реализация практики культурной идентификации в детской деятельности 
осуществляется в совместной деятельности педагогов с детьми через дидактические игры, 
беседы, решение педагогических ситуаций и чтение художественной литературы, направленные 
на познание принципов поведения на природе, правил безопасности. Реализация практики 
свободы осуществляется через самостоятельный выбор детьми настольно-печатных игр. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые - и педагоги, и 
родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 
поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 
числе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно вутренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
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- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

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

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, - доводить 
начатое дело до конца; - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих - 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
прояв- лению инициативы и творчества. 

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; 
- недирективная помощь детям, поддержка 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 родовидовые отношения. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Способы поддержки детской 
инициативы 

Направления поддержки детской 
инициативы 
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«Веселый 
рюкзачок» 

создание условий для активной и 
осмысленной для ребенка 
игровой деятельности, где он 
приобретает новый социальный 
опыт, который становится его 
личным достоянием создание 
условий для свободного выбора 
детьми (выбор настольно- 

печатных игр) деятельности 

уважительное отношение к ребёнку 

- создание ситуации успеха для 
каждого ребенка: «У тебя все 
получиться, я тебе помогу»; 
- словесное поощрение; 
- коммуникативная инициатива - 

предполагает включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослым,  где развиваются 
нравственные отношения между детьми, 
волевые качества  личности, 
коммуникативная функция речи 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является создание содружества «семья - 
дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников является дифференцированный подход. При выборе форм организации работы 
мы учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, 
социальный статус матери и отца, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания 
воспитывать ребенка, уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. 
Одной из форм вовлечения родителей в образовательный процесс являются «Дни открытых 
дверей». Педагоги ДОО стремятся не просто продемонстрировать образовательный процесс 
родителям, но и вовлечь их в него. Родителям и близким для ребёнка людям, принимающим 
участие в его воспитании, предоставляется возможность, наблюдая деятельность педагога и 
детей, поучаствовать в ней самому, пройти по всем помещениям детского сада, пообщаться с 
воспитателями, друзьями ребёнка, а самое главное - ознакомиться с жизнью ребёнка в детском 
саду,увидеть, как ребёнок занимается, отдыхает. В подготовительной к школе группе такой опыт 
работы практикуется, когда родители приходят в группу и играют разные роли: «Гостя», 
«Воспитателя». Они помогают воспитателю в организации каких-либо мероприятий, проявляют 
общие с воспитателем и детьми интересы или умения, украшают помещение к празднику, 
обустраивают групповую комнату. Данная форма работы способствует единению, партнерству 
детей,родителей и воспитателя. 

Члены семей воспитанников ДОУ принимают активное участие в создании фотовыставок, 
фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», участвуют в детских праздниках (разработка 
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), тематических мероприятиях и концертах. 

К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, в 
том числе детей с ОВЗ, относится и привлечение семей к участию в детских познавательно - 

исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору и оформлению вместе с 
ребенком наглядного материала (альбома, коллажа и пр.). 

Традиционными в детском саду стали совместные с родителями мероприятия «Мама, папа, 
я - спортивная семья», проведение фольклорного праздника «Осенняя ярмарка», «Масленица». 

Ежегодно воспитанники и родители принимают участие в шествие «Бессмертный полк». 
Вместе со своими детьми и внуками проносят портреты наших победителей и вместе с нами 
принимают участие в победном марше по улицам нашего города. 

Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ заключается в том, что 
учителя-логопеды привлекают их к коррекционной образовательной работе через систему 
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методических рекомендаций, которые даются в устной и письменной форме. 
Сайт ДОО позволяет родителям знакомиться с особенностями образовательно- 

воспитательного процесса, его традициями, узнать последние новости, и таким образом быть 
всегда в курсе всех происходящих в детском саду событий. На форуме сайта родитель всегда 
может задатьпедагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка, а также внести предложения по 
организациивоспитательного процесса в группе. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) в период самоизоляции или эпидемиологических ограничений является 
использование дистанционных телеконференций, организованных с помощью бесплатных 
про- грамм в режиме реального времени - Skype. Zoom и Сферум, а также с помощью 
специальных форм на сайте дистанционных систем обучения. Особенностью организаций 
телеконференции с ис- пользованием Интернета является то, что они ставят и педагога, и 
родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации отношений между 
участниками образовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 
взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками жизни 
ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят в блоге и прочих сервисах, 
работающих в реальном времени. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку 
зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы 
позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

программа Особенности взаимодействия с семьями 

«Веселый 
рюкзачок» 

Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 
образовательной организации, родительский лекторий, консультации. 
Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, 
конкурсы, папки-передвижки. 
Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 
людьми. 
Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, 
анализ мнений и запросов родителей 

 

2.7 Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее - 

ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 
и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида» 
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обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возрастас ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится 
на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие 
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС: 
- содержательно-насыщена и динамична - 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 детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 
должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональна  -  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования 
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составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
при- родных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 
особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 
процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать 
необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасна - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надеж- 

ности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Ин- 

тернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально -комму- 

никативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 
- эстетична - все элементы РППС привлекательны, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических сотрудников. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 
главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 
следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДО обеспечивает 
условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 
матери- алы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- 

заместители. 
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми - взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 
с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки- 

подружки», способные стать любимыми. Важные особенности такой игрушки (куклы и 
животного), - незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 
предполагающаязаботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 
окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 
атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 
игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 
современные  полифункциональные  детские  игровые  комплекты  «Азбука  пожарной 



10

0  

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 
дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 
областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 
для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. Для этих целей выделены зоны, оснащенные оборудованием и 
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей - книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком от- крывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 
раз- личным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию ипр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 
образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 
наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 
для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 
фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: 
на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 
слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 
ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра- 

структуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 
коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В ДОО имеется оборудование, 
инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 
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материалы и пособия для развития тонкой моторики. 
В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами, учителем-логопедом, с целью 
проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида» представлены кабинеты учителей- 

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 
материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 
пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 
дидактическиематериалы для развития дыхания и пр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОО используется для различных целей: 
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 
целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи, 
полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие зеркала по количеству 
детей подгруппы; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 
исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 
миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 
средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 
т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 
звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 
овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т. 
п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 
предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - синонимы, 
слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 
существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 
простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 
картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 
словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы пред- 

метных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 
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составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 
различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т. п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 
чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 
ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т. п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 
слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Мособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки. 

Мособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики  вкладыши, набор матрешек разного размера, 
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 
тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 
(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 
лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 
альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 
сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 
реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для реализации программы «Веселый рюкзачок» в старших и подготовительных к школе 
группах создана игровая зона, которая содержит: дидактические игры, таблицы с кроссвордами, 
иллюстрации и лабиринты. Именно игровая зона предоставляет детям возможность действовать 
самостоятельно, способствует формированию их познавательной и практической активно сти, 
создает возможности для привлечения родителей к формированию интереса к экологическому 
воспитанию и воспитанию личности. 

Во время игровой, самостоятельной, художественной деятельности детей предоставляет 
свободный доступ к фотоальбомам, иллюстрациям, карточкам. 
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Возраст детей: 5-7 лет 

Форма общения: Внеситуативно-личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 
На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 
Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с 
мнением взрослых. 
Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 
Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной деятельностью, 
а взрослый личностью с определенными качествами. 

2.7.2 Характер взаимодействия со взрослыми. 
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2.7.3 Характер взаимодействия с другими детьми. 
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль 

в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 
независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 
отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Возраст детей: 5 - 6 лет 

Возрастает избирательность и 
устойчивость взаимодействия. 
При планировании игры основное 
внимание уделяют согласованию 
ее правил. Появляются попытки 
совместного распределения 
ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 
действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила 

Сообщения детей относятся не 
только к настоящей ситуации, но 
содержат информацию о 
прошедших событиях. Дети 
внимательно слушают друг 
друга. Эмоционально 
переживают рассказ другого. 

Способность предложить 
группе сверстников план 
совместной работы. 
Самостоятельное 
распределение 

обязанностей внутри 
группы. Учет мнений 
членов группы. Развитие 
чувства сопричастности 
общему делу. 

Возраст детей: 6 - 7 лет 

Предварительное совместное 
планирование игры, 
распределение ролей. Ролевое 
взаимодействие свертывается. 
Могутоказать помощь и 
поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 
ориентируются на социальные 
нормы и правила 

Пытаются дать собеседнику как 
можно более полную и точную 
информацию. Уточняют 
сообщения другого. Дети 6-7 лет 
проявляют интерес к ровеснику, 
как к личности. Формы общения 
дошкольников облечены в 
вопросы, ответы, заботу о 
товарище. Ребятам важно 
настроениеи желания друг друга. 

Дальнейшее расширение и 
усложнение форм сов- 

местной работы 
(интегрированная 
деятельность). 
Возможность 
сотрудничества в 
непродуктивных видах 
деятельности. 
Коллективное создание 
замысла. 
Доброжелательное 

внимание к партнерам 

2.7.4. Преемственность основных образовательных Программ дошкольного и 
начального общего образования 

Содержание образовательной программы дошкольного образования направлено: 
- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность образовательной про- 

граммы дошкольного образования и начального общего образования); 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- реализацию Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 
(деятельностный подход) 

Задачи: 
Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования в рамках 
государственных образовательных стандартов. 
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Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 
учебной деятельности. 
Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно- 

образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей. 

ОП ДОУ ОП НОО 

Преемственность основных направлений ОП 

- Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья 

- Создание и поддержка индивидуальности 
ребенка 

- Формирование общей культуры 
воспитанников 

- Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания образовательных программ 

- Формирование общей культуры 

- Духовно-нравственное развитие 

- Социальное развитие 

- Личностное развитие 

- Интеллектуальное развитие 

- Создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности 
обучающихся 

Преемственность на уровне структуры ООП 

Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не менее 80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Не более 40% Не более 20% 

Может включать различные направления, вы- 

бранные участниками образовательных отно- 

шений из числа парциальных и иных программ 
и /или созданных ими самостоятельно 

Внеурочная деятельность: 
- Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

 - Общекультурное 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 
рамках государственных образовательных стандартов направлено на: 

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; 
- гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к детям дошкольного 

и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-педагогической науки; 
- системность непрерывного процесса по реализации программы; 
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных характеристик 
воспитанников; 

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, позволяющая 
дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к другой, изменяя 
ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 
Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, опора на 

актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для формирования 
предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Содержательный - правильное соотношение между образовательной деятельностью по 
усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
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развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, уста- 

новление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе. 
Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с целью создания 
условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса ребенка, 
прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа и 
ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и воспитания. 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошкольного 
возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как дошкольника, так и школьника в про- 

цессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения на основе 
гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
Информационно-просветительский аспект: взаимное ознакомление учителей и 

воспитателей с задачами образовательно-воспитательной работы. Изучение программы старших 
групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в семинарах, практикумах по 
обсуждению «стыковки программ». 

Методический аспект: взаимное ознакомление, но уже с методами и формами 
осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами уроков в школе 
и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных группах с последующем 
об- суждением). 

Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве учителей со 
своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших воспитанников в 
процессе обучения в начальных классах. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и разнообразные формы работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной 
организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по 
обеспечению преемственности: 

Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение школьного 
музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 
начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 
проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и дошкольных 
групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, совместные праздники и 
спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, участие в театрализованной 
деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 
школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и другими 
специалистами школы). 

Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы включает: 
совместные педагогические советы, семинары, мастер - классы, круглые столы педагогов, 
психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг по 
определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных группах и открытые 
уроки вшколе, работа сетевых образовательных сообществ. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение 
родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и адаптационных 
занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, учителя начальных классов, 
организация экскурсий по школе, привлечение родителей к организации детских праздников, 
спортивных соревнований. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа «Веселый рюкзачок» способствует развитию эмоциональной саморегуляции у 
будущего школьника. Сформированность этого качества является важным условием успешной 
учебной деятельности в школе, ведь школьник должен уметь понять учебную цель, найти 
способы достижения цели, проверить правильность выполнения задания. В процессе работы в 
рамках программы разрабатываются экскурсии в школу, школьный музей. Формируется 
мотивация к обучению, самоорганизации и саморазвитии. Происходит развитие познавательных 
навыков, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов 

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей осуществлялось в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» (№ 273 - ФЗ от 
29.12.2012 г., п. 1.4.). Изучение образовательных потребностей и запросов, обучающихся и 
родителей, проведено с целью выбора парциальных образовательных программ в части, 
формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 
дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида». Родители стали 
объектом опроса, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для 
своих детей, как представители их интересов. Родители являются источником вербализации 
образовательной потребности ребенка. 

В опросе приняло 123 родителя обучающихся в МДОБУ «Детский сад №18 
комбинированного вида», из них 27 родителей детей с ОВЗ. На основе данных, полученных в 
опросе с родителями, был составлен следующий запрос образовательных потребностей родителей 
и обучающихся: 

- 84% всех опрошенных родителей и 36% родителей детей с ОВЗ считают, что такой опыт 
экологического воспитания важен, для их детей, поскольку будет способствовать становлению 
нравственной и социально-благополучной личности ребенка; 

- 95% родителей детей старшего дошкольного возраста отметили, что на современном 
этапе важно воспитывать у дошкольников умение бережно относится к природе/ 

Таким образом, рейтинг результатов опроса родителей показал востребованность Программы. 
Парциальная образовательная программа «Веселый рюкзачок» реализуется с детьми 5-7 

лет и дополняет образовательную область «Познавательное развитие». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛБНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе, оснащенность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, а также включает режим дня, психолог-педагогические условия, описание 
особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий и особенностей организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1  Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР (создание 
нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, разработка локальных актов, 
обеспечивающих эффективное образование других обучающихся) 

             Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 
этой категории.  
              Создание этих условий  обеспечивает 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 ТНР в образовательное пространство.  
Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР,  разработаны 
соответствующие локальные акты, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся.  
 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

            

3.3   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.  
                 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями:  
       1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 
числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  
       2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  
       3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 
развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  
       4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 
ТНР и сохранению его индивидуальности.  
       5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР.  
       6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
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3.4 Описание созданных в образовательной организации кадровых, финансовых, 
материально-технических условий реализации Программы  коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ТНР 

                     Описание созданных в образовательной организации кадровых, финансовых, материально-

технических условий реализации Программы с ТНР 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), № 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 30 января 2023 г. № 53н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.03.2023 г., регистрационный № 72520, вступает в силу с 01.09.2023г до 
01.09.2029 г.);  
      Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется педагогами и специалистами ДОУ.  
Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОУ позволяет систематизировать данные о 
педагогических работниках учреждения: количественный состав, возрастной и образовательный ценз, 
квалификационные категории, результаты качественной диагностики педагогического мастерства.  
Такой аналитический обзор помогает сделать правильную расстановку и применение педагогических 
сил на текущий учебный год с целью достижения эффективности коррекционно-образовательного 
процесса, психолого- педагогического сопровождения, логопедического воздействия, воспитательной 
работы при реализации Программы.  
         Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность выполнения требований 
ФГОС ДОУ к условиям реализации и к структуре Программы.  
Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, с учетом 
типа организации.  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с 
ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 
2022, № 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 
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соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится 
на территории одного из жилых микрорайонов города Бузулука. Учреждение размещается за 
пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 
расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 
для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 
помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, 
также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный 
вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 
освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 
соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 
проекту (сдано в эксплуатацию в 1993 году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 
Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 
правилам пожарной безопасности-дошкольное учреждение оборудовано следующими 
системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 
- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. В детском саду имеются 

средства тревожной сигнализации. 
Для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида» имеется специально оборудованный пандус. 
Для профессиональной коррекции речевого развития детей с ТНР оборудован кабинет учителя- 

логопеда. 
В логопедическом кабинете выделены и оборудованы следующие зоны: 
Зона дыхания: 
методические пособия, необходимые для выработки правильного речевого дыхания, 

пособия для выработки целенаправленной воздушной струи и поддувания и озвучивания и 
подключения голоса; 

схема дифференциации ротового и носового выдоха, речевого дыхания; 
зеркало; 
памятка о различных видах дыхательной гимнастики; 
артикуляционные упражнения (карточки, рассказы, кубики и др.); 
Зона слухового восприятия. «Внимательные ушки» развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия: 
пособия для различения неречевых звуков, 
дидактические игры на ние парных звонких - глухих согласных, на различение 

твердых - мягких согласных звуков. 
свистки, погремушки, музыкальные инструменты, издающие звуки, предметы для 

звукоподражания, пищалки, «шум дождя»; 
записи с мелодиями, шумами; 
схемы-символы: «Ты и твоя речь», мимика, эмоции. 
Зона фонематического восприятия и звукового анализа: 
символы звуков; 
схемы на звуко-слоговой анализ слов; 
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предметные картинки на дифференциацию звуков; 
пособия для определения позиции звука в слове (схемы слогов, звуков, фишки разных 

цветов, прищепки, лего и др.); 
тексты на дифференциацию звуков. 
Зона тембрального восприятия. 
Дидактические игры на развитие мелодико- интонационной выразительности. 
звучащие слова в картинках и предметах; 
схемы музыкальных дорожек (для развития темпа и ритма). 
наглядность для звуковых сюжетных игр (колокольчиками с языком и без, домики для 

твёрдых звуков и мягких); 
схемы характеристики звуков; 
картинки-паронимы, предметы-паронимы (бочка-кочка, дрова-трава); 
словесная перепутаница (с иллюстрациями и без. На глазах у детворы, крысу красят 
маляры); 
карточки на автоматизацию звуков в словах и предложениях;игры на развитие фонетического 
слуха; 
звуковые дорожки, лабиринты. 

Зона автоматизации и дифференциации звуков. 
Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. Пособия для 
работы над речевым дыханием. Предметные картинки на все изучаемые звуки. Альбомы на 

автоматизацию поставленных звуков. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Логопедические игры для автоматизации поставленных звуков. 

Логопедические коробки с игрушками в названиях, которых есть трудные звуки. 
Мобильная зона игровой терапии. 
В логопедическом кабинете подобраны пособия, в том числе сделанные своими руками, 
дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и решают взаимосвязанные коррекционные задачи. 

Зона звукобуквенного анализа. «Звукобуквенные домики»: предметные картинки на все 
изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы и др.; 

тексты на автоматизацию поставленных звуков. (игры с буквами, словами, звуковые 
символы. Пособие для звукового анализа и синтеза «символы звуков», игры на составление 
предложений, и др.. 

схемы разбора предложений, слов, слогов, фишки для них; 
схемы (начало, середина, конец); 
буквы (бумажные, магнитные, с картинками и без); 
материал для выкладывания букв (шнуровки, палочки); 
Тетради в клетку, линейку; 
предметы для рисования букв, графические планшеты, звуковые веера; 
стихотворные картинки; 

карточки для различения гласных, согласных звуков; 
Зона словаря. 
дидактические пособия: «Овощи», «Грибы». «Фрукты», «Одежда», «Дом и его части», 

«Квартира и ее части», 
«Животные и их детеныши», «Птицы», «Насекомые», «Транспорт», «Семья», «Профессии», 

«Времена года», «Деревья» и др.темы. 
Методические рекомендации ко всем темам (с дошкольниками с заключением ФФН эти 

темы используются на обобщение предметов). 
б) пособия на словообразование: 
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суффиксальное (существительное и прилагательное с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом); 

префиксальное (приставочные глаголы); 
относительных (деревянный стол) и притяжательных (лисий хвост) прилагательных от 

существительных; 
однокоренных слов типа: кот - котик - котенька - котище. 
упрямые слова (несклоняемые существительные); 
антонимы, синонимы, однокоренные слова. 
Зона фразы. 
Пособия и игры по составлению словосочетания, предложений, текста. единственное, 

множественное число, одушевлённый, неодушевлённый и т.д., действие, образование глаголов с 
помощью других частей речи; 

картинки, слайды, символы ( опоры начало, середина, конец фразы); 
схема анализа предложений, состав предложения из слов; 
схемы предлогов: В, НА, НАД, ПОД, ИЗ-ЗА, ЗА, С; 
игры - драматизации; 
тексты для пересказа; 
схемы рассказа.(мнемотехника); 
вспомни сказку; 
Зона грамматики: 
игра «Большой - маленький» (словообразование с помощью уменьшительно - ласкательных 
суффиксов); 
многозначность слов (омонимы), слова - антонимы; 
родственные слова; 
игра «Один - много»; 
игра «Веселый счет» (согласование числительного с существительным); 
«Придумай одно слово из двух»; 

пособия на предложные конструкции (со сложными предлогами) 
Зона общей моторики. 
Картотека подвижных игр,(игровой материал: предметы для игр). 
Памятка по щадящим заменам упражнений для детей с нарушением речи. 
Зона мелкой моторики: 
памятка по пальцевому массажу; 
коврики, трафареты, игры, игольчатые мячи, ложки, волчки волчки, цепочки, разъёмные 
бусы, шарики, застёжки шнуровки, конструктора, прищепки пальчиковые коньки, скейтборд; 
обводки, штриховки, раскраски, мозаика,; 
семена, крупы, шитьё, лепка, плетение, палочки, спички, 
пальчиковая гимнастика, пальчиковый театр. 
Зона психических процессов. 

упражнения на классификацию предметов и их группировку по цвету, форме и т. д. на 
развитие слухового внимания (например, «Что ты слышишь?», «Дождь или солнце» и др.); 

на развитие зрительного внимания (например, «Грузовик» (машина), и др.); 
на развитие речевого внимания (например, «Повтори, не ошибись!», «Запоминайка» «мемо» и др.); 

на развитие логического мышления (например, «Возьми свой предмет», «Подбери картинку 

к слову» и др.); 
схема пальчикового массажа для зоны психологических производств; 
памятка биологических типов темпераментов. 
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Зона эмоционального контакта 

картотека игр по развитию мимики; 
подбор сказок; 
малые фольклорные формы (шутки, песенки, считалки и др.). 
Тоническая зона: 
телефон, рупор, мегафон, кукла-дразнилка. 
Оптическая зона: 
лупа, калейдоскоп, волшебный экран, подставка для книг. 
Мобильная зона пространственной ориентировки: 

стрелки-указатели на кубике; схема/игра для ориентирования; 
схемы с предлогами (на, под, в ...) на кубике. 
карты для пространственного ориентирования /от дома до садика/; картинки для работы с 
предлогами /в, за, у, из-за/; 
игры на ориентировку /правая - левая, вверху - внизу, правый верхний угол/; картинки, 
куклы для ориентировки в частях тела и лица. 
Игровая зона «Царство смекалки» (игровые упражнения на развитие психологической 

базы речи, учебно - наглядные пособия для развития познавательной деятельности, формиро- 

вания лексико-грамматических категорий и связной речи»). 
Мобильная зона продуктивной деятельности: 
устанавливается на время занятий в подгрупповой или в индивидуальных зонах: для арт- 

деятельности детей (рисования, лепки, выполнения аппликационные работы), моделирования и 
конструирования, собирания мозаики и т. д. 

Рабочая зона учителя-логопеда оборудована стулом, столом. Здесь идет подготовка к 
занятиям, методическая работа, учет логопедической работы и т.д. «Под рукой логопеда» на 
рабочем столе, возвышается логопедическая документация первой необходимости. Также 
имеется полка над столом для размещения нормативно-правовых и консультативных 
материалов. B зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя - 

логопеда имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая литература 
по постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с 
артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; наглядный 
материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. 

Весь материал условно можно разбить на разделы: 
Документационный раздел: папка «Планирование», папка «Документация», папка «Речевые 
карты» (детей, которым требуется коррекция речи), папка «Мониторинг, Журнал учета и 
посещения занятий» и т.д.. 
• Диагностический раздел: папка «Диагностические методики» и методические материал 

по диагностике. 
• Нормативно-организационный раздел: папка «Положения, приказы, инструктивные 

письма»; папка «План и материалы по теме самообразования», папка «Образцы речевых карт», 
папка «Виды и формы заявлений». 

• Консультативный раздел: папка «Консультации для родителей», папка «Консультации 
для воспитателей», папка Материалы для консультаций», памятки) 

• Конспекты занятий с детьми нуждающимися в коррекции речи. 
Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности. В группах находится игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для 
сюжетно- ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 
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физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей 
психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Для познавательного развития 

- объекты для исследования в реальном действии (детские мини-лаборатории, головоломки 
конструкторы и др.); 
-материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.); 
-природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами 
и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 
растений и т. д.); 
-образно-символический материал: специальные наглядные пособия, представляющие детям мир 
вещей и событий); 
- центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 
развивающих игр; 
- цифры, магнитные плакаты для счета; 
- центр книги; 
- центр патриотического воспитания 

Для социально-коммуникативного развития 

- игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для 
сюжетной игры), игрушки (персонажи) и маркеры (знаки) игрового пространства, 
полифункциональный материал; 
- материал для игр с правилами (шансовых игр, игр на физическое и умственное развитие); 
-игровые зоны в группах. 

Для речевого развития 

- театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития 

-музыкальный зал ( телевизор, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, мето- 

дический материал, аудиозаписи); 
-центры творчества в группах;  
-специальное оборудование (доска для рисования мелом, фланелеграф, магнитная доска, доска для 
размещения работ по лепке, строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 
фактуры, природные и бросовые материалы и др.); 
- материалы для рисования, лепки и аппликации; 
- методический материал для эстетического развития (репродукции картин, портреты художников). 

Для физического развития 

- Спортивный участок со специальным оборудованием (стенка с горизонтальными перекладинами, 
сетка кольцо для игр с мячом, бревно, дуги); 

- -физкультурный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 
лазания, общеразвивающих упражнений); 

- кабинет для медицинского осмотра; 
- физкультурные центры в группах. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации образовательной Программы учреждения, но и 



11

5  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 

       3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

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 предметно-пространственная развивающая 
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 
образователь- ной среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, 
так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения используется 
зонирование его пространства. Зонирование пространства достигается за счет наличия в группах 
различных уголков, содержание которых подобрано с учетом видов детской деятельности и 
образовательных областей. Размещение оборудования по уголкам развития позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 
театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 
являются материалы, активизирующие познавательную деятельность. Все уголки группового 
пространства условно делятся на три сектора: активный сектор (уголок двигательной 

активности, ролевых игр и т.д.), спокойный сектор (уголок книги, уединения и т.д.), рабочий 
сектор (уголок познавательно-исследовательской деятельности, уголок правильной речи и 
развития мелкой моторики и т.д.). Все уголки группового пространства имеют условные 
границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех 
желающих. 

Содержание уголков зависит от возрастных особенностей и потребностей детей. 
B группах старшего дошкольного возраста оснащены следующие уголки: 
- уголок конструктивно-модельной деятельности и экспериментирования, в котором дети 

знакомятся с природными объектами, участвуют в экспериментировании, что способствует 
развитию   первичных   естественнонаучных   представлений,   наблюдательности, 
любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
классификация, наблюдение); формированию умений комплексно обследовать предмет. 

- уголок безопасности оснащен необходимыми атрибутами для закрепления знаний правил 
дорожного движения. Это всевозможные игрушки - транспортные средства, светофор, фуражка 
полицейского, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки, демонстрационный материал, 
папки - передвижки, картотека по ОБЖ, настольно - печатные игры, макеты домов, «Автосервис». 

- уголок патриотизма знакомит детей с природой родного края, города его хозяйства, эко- 

логических проблем, особенностями населения, истории и культуры, узнают о России, знамени- 

тых людях. В уголке представлены разнообразные иллюстрации, альбомы, дидактические игры, 
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раскраски и т.д. 
- уголок речевого развития знакомит детей со звуковым анализом слова, составом 

предложения, слоговым составом слова. В уголке расположены наглядно-дидактические 
пособия: предметные картинки, схемы для составления предложений, звуковые карточки. 

-уголок дежурных, способствует овладению детьми основными культурными практиками, 
проявлению инициативы и самостоятельности в разных видах трудовой деятельности. Дети 
поочередно включаются в разные виды дежурств, что обеспечивает систематичность их участия 
в труде. Назначение и смена дежурных происходят ежедневно. Дежурства ставят ребенка в 
условия обязательного выполнения определенных дел, нужных для коллектива. Это позволяет 
воспитывать у детей ответственность перед коллективом, заботливость, а также понимание 
необходимости своей работы для всех. 

Уголки: игровой деятельности, двигательной активности, уголок творчества, уголок 
музыки, уголок книги, уголок уединения оформлены во всех возрастных группах, содержание 
уголков усложняется в зависимости от возраста детей. Уголки служат не только для совместных 
игр детей, но и дают возможность организовать игровую деятельность отдельно для девочек и 
мальчиков. 

При построении среды педагоги учитывает реализацию программного содержания. 
В группах старшего дошкольного возраста в рамках реализации парциальной 

образовательной программа «Веселый рюкзачок» оформлен уголок «Юный эколог», который 
дополняется альбомами, иллюстрациями, настольными играми, книгами, наглядным 
материалом, помогающим детям закрепить полученные знания, формировать умения 
самостоятельно использовать их по экологическому воспитанию. Педагог преподносит материал 
соответственно уровню развития детей, не занижая возможности детского восприятия. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации образовательной Программы учреждения, но и 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового простран- 

ства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 
детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 
3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом региональных и  
других социокультурных особенностей 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 
повышению эффективности образовательной деятельности процесса, создает комфортные 
условия для формирования личности каждого ребенка. 
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Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 
ДОО, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 
всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 
коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 
развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 
передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в 
которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 
прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 
о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

Группа общеразвив. направленности 
детей 5-6 лет 

Группа общеразвив. направленно- 

сти детей 6-7 лет 

Ежегодно Литературный конкурс чтецов Особенность: тема конкурса меняется ежегодно и 
посвящается определенным праздничным мероприятиям 

 

Ежегодно сентябрь 
Развлечение «День знаний» 

Особенность: выпускники принимают участие в торжественной линейки в школе 

Октябрь «День пожилого человека» 

Особенность: дети готовят поздравительные открытки и вручают их гостям 

Праздник осени 

Особенность: музыкальный зал оформляется творческими работами, выполнен- 

ными детьми совместно с родителями 

Ноябрь 
 

«День Матери» 

Цель: воспитание любви и уважения к матери Особенность: украшение музыкаль- 

ного зала творческими работами, выполненными детьми совместно с родителями 

Декабрь 
Музыкальный новогодний праздник 

Особенность: костюмы для детей изготавливаются совместно с родителями и 
детьми 

Январь Тематический день «День здоровья» 

Особенность: тематический день посвящается «Крещению». Мроводится сов- 

местно с родителями. B конце праздника обязательно обливание на улице. 
Февраль Спортивный праздник «День Российской Армии» 

Особенность: Изготовление детьми поделок своими руками для поздравления папы, 
которые вручаются на празднике 

Фольклорное развлечение «Масленица» 

Особенность: в мероприятии присутствуют элементы народного фольклора, игры, 
конкурсы и сжигание чучела. Особенностью фольклорного развлечения «Масленица 

является проведение плясок под живой аккомпанемент народных инструментов: 
трещотки, ложки, бубны 

Март 
Музыкальный праздник «8 марта» 

Особенность: Изготовление детьми поделок своими руками для поздравления мамы. 
Мальчики поздравляют девочек 

Апрель Спортивный праздник «Весенние старты» 

Особенность: тематический «День здоровья», посвященный здоровому образу 
жизни 

Май 
Тематическое мероприятие «День Победы» 

Особенность: в этот день проводится акция «Георгиевская ленточка». Шествие 

«Бессмертный полк» 
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 Музыкальный праздник «Прощай, 
детский сад» 

Особенность: Торжественное пред- 

ставление на празднике каждого 
ребенка. Мо окончании праздника 
выпускники, загадав желание, вы- 

пускают воздушные шары в небо. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Особенности 

«Веселый 
рюкзачок» 

Участие в игре-викторине «Юные экологи». 

 

 

            3.7 Режим дня 

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, потребностей участников образовательных отношений. 
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. 

При организации режима предусматривается 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 учитываются также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 
так далее). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=31.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=31.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=31.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=31.01.2023&dst=158986&field=134
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Режим питания 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. 
 

5-6 лет (комбинированная направленность) 
Компоненты распорядка Время   

старшая группа № 1 Старшая группа № 

2 

старшая 

группа № 3 

Прием и осмотр детей. 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, 
индивидуальная работа 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Двигательная активность (самостоятельное 
использование физкультурного оборудования) 

8.00 - 8.20 8.00 - 8.20 8.00 - 8.20 

Утренняя зарядка 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 
гигиена), подготовка к завтраку 

8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 

Завтрак 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 
подготовка к занятиям) 

8.55 - 9.05 8.55 - 9.05 8.55 - 9.05 

Занятия 9.05 – 9.30 9.05-9.30 9.05-9.30 

Перерыв между занятиями 9.30-9.45 9.30-9.45 9.30-9.45 

Занятия 9.45-10.10 9.45-10.10 9.45-10.10 

Двигательная активность (самостоятельное 
использование физкультурного оборудования, 
оздоровительные технологии) 

10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-.10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.35-10.40 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке 10.35-10.40 10.40-10.45 10.35-10.40 

Прогулка, в том числе двигательная активность 
(подвижные и спортивные игры и упражнения 20 
минут), самостоятельная деятельность детей (игры 20 
минут) 

10.40-12.10 10.45-12.15 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей (игры, личная гигиена), 
подготовка к обеду 

12.10-12.20 12.15-12.25 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.35 12.25-40 12.20-12.35 

Подготовка ко сну. 12.35-12.40 12.40-12.45 12.35-12.40 

Сон 12.40-15.20 12.45-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 
Профилактические и Закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 15.30 15.30 

Самостоятельная деятельность. Занятия по 
интересам. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия 16.00-16.25 
(понедельник, среда, 

четверг) 

16.00-16.25 
(понедельник, , 
среда, пятница) 

16.00-16.25 
(понедельник, 
вторник среда) 

Двигательная активность (оздоровительные 
технологии) 

16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 

Ужин 16.35-16.45 16.35-16.45 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-16.50 16.45-16.50 16.45-16.50 

Прогулка, в том числе двигательная активность 

(подвижные и спортивные игры и упражнения 20 

минут), самостоятельная деятельность детей (игры 20 
минут) 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

Самостоятельная деятельность детей, 
Занятия по интересам 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Дневной суммарный объем образовательной 
нагрузки 

1ч 15 мин 1ч 15 мин 1ч 15 мин 

Прогулка 3ч 40 мин 3ч 40 мин 3ч 40 мин 

Сон 2ч 40 мин 2ч 35 мин 2ч 40 мин 

Двигательная активность 2ч 10 мин 2ч 10 мин 2ч 10 мин 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=31.01.2023&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=31.01.2023&dst=100137&field=134
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6-7 лет (комбинированная направленность) 
Компоненты распорядка Время   

подготовительная 
группа № 1 

подготовительна 
я группа № 2 

подготовительна 
я 

группа № 3 

Прием и осмотр детей. 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, 
индивидуальная работа (индивидуальная работа с 
ребенком-инвалидом) 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Двигательная активность (самостоятельное 
использование физкультурного оборудования) 

8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 

Утренняя зарядка 8.30 - 8.40 8.30 - 8.40 8.30 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 
гигиена), подготовка к завтраку 

8.40 - 8.50 8.40 - 8.50 8.40 - 8.50 

Завтрак 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 
занятиям) 

9.00 - 9.05 9.00 - 9.05 9.00 - 9.05 

Занятия 9.05 – 9.35 9.05-9.35 9.05-9.35 

Перерыв между занятиями 9.35-9.50 9.35-9.50 9.35-9.50 

Занятия 9.50-10.20 9.50-10.20 9.50.10.20 

Перерыв между занятиями 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Второй завтрак 10.20-10.25 10.20-10.25 10.20-10.25 

Занятия 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 

Прогулка, в том числе двигательная активность 

(подвижные и спортивные игры и упражнения 20 минут), 
самостоятельная деятельность детей (игры 30 минут) 

11.10-12.20 11.10-12.20 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена), подготовка к обеду 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну. 12.45-12.50 12.45-12.50 12.45-12.50 

Сон 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 
Профилактические и Закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 15.30 15.30 

Двигательная активность (самостоятельное 
использование физкультурного оборудования, 
оздоровительные технологии) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность. 
Занятия по интересам. Индивидуальная работа с детьми 
ОВЗ 

16.00-16.35 16.00-16.35 16.00-16.35 

Ужин 16.35-16.45 16.35-16.45 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-16.50 16.45-16.50 16.45-16.50 

Прогулка, в том числе двигательная активность 

(подвижные и спортивные игры и упражнения 20 минут), 
самостоятельная деятельность детей (игры 30 минут) 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

Самостоятельная деятельность детей, 
Занятия по интересам 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Дневной суммарный объем образовательной нагрузки 1ч 15 мин 1ч 15 мин 1ч 15 мин 

Прогулка 3ч 20 мин 3ч 20 мин 3ч 20 мин 

Сон 2ч 30 мин 2ч 30 мин 2ч 30 мин 

Двигательная активность 2ч 40 мин 2ч 40 мин 2ч 40 мин 

 

Режим дня (Теплый период времени ) 

Компоненты распорядка 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей. 7.30 - 8.20 7.30-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа 7.30-8.00 7.30-8.00 

Двигательная активность (самостоятельное использование физкультурного 
оборудования) 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 
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Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), подготовка к 
завтраку 

8.30- 8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.35 – 8.50 8.40-8.55 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), подготовка к 
прогулке 

8.50-9.00 8.50-9.05 

Прогулка, в том числе двигательная активность (активный отдых, 
подвижные и спортивные игры и упражнения 60 минут) и самостоятельная 
деятельность детей (игры 60 минут) 

9.00-12.00 9.05-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 

Возвращение с прогулки, гигиенический душ, самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена) 

12.00-12.10 12.15-12.25 

Подготовка к обеду 12.10-12.15 12.25-12.30 

Обед 12.15 - 12.30 12.30-12.45 

Подготовка ко сну 12.30-12.35 12.45-12.50 

Сон 12.30 –15.15 12.50-15.15 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Профилактические и 
Закаливающие процедуры. 

15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 
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-Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 15.25-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к прогулке 15.50-16.00 15.50-16.00 

Прогулка, в том числе двигательная активность (активный отдых, 
подвижные и спортивные игры и упражнения 60 минут) и самостоятельная 
деятельность детей (игры 30 минут) 

16.00-18.00 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры, личная 
гигиена) 

18.00-18.10 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к ужину 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин 18.30-18.40 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по интересам 18.40-19.30 18.40-19.30 

Прогулка 5ч 5ч 10 мин 

Сон 2ч 45 мин 2ч 25 мин 

Двигательная активность 2ч 20 мин 2ч 20 мин 

 

         3.10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (текст краткой презентации Программы) 
         3.10.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука 

«Детский сад №18 комбинированного вида» разработана авторским коллективом Учреждения 
самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
учреждении. 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ТНР). 
Используемые Программы 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

- Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 
задержкой психического развития; Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. завед..- М.: Гуманит.- 
изд. центр ВЛАДОС, 2003 

- Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями 
здоровья» Программа представляет цикл музыкально - коррекционных занятий для 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой 
моторики, речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста: практическое пособие.-М.: Айрис-пресс, 2004 

 

 

 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Описание материально-технического обеспечения парциальной программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

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. 

Для реализации программы «Веселый рюкзачок» группы оснащены развивающей 
предметно-пространственной средой. 
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             Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

программа Особенности 

«Веселый рюкхачок Участие в игре-викторине «Юные экологи». 

 

                   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
парциальной программы 

Программы Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 
Весёлый 
рюкзачок 

дидактические, настольно печатные и развивающие игры, игрушки, 
сказочные персонажи, фломастеры, бумага, предметные и сюжетные 

картины; 
атрибуты к сюжетно ролевым играм; 
художественная литература по экологическому воспитанию; 
фотографии по изучаемым темам. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

до- школьников.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014; 
- Ошкина А.А., Цыганкова И.Г. Формирование эмоциональной саморегуляции у старших 

дошкольников. Учебно-методическое пособие - М.: Центр педагогического образования, 2015; 
- Колягина В.Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие.-М.: Прометей, 2016; 
- Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, пе- 

дагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — СПб.: Речь, 2016; 
- Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014; 
- Вайнер М.Э. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований 

ФГОС ДО. Учебно-методическое пособие -М.: Центр педагогического образования, 2015; 
- Зинкевич-Евстегнеева Т.Д.Игры с песком. Практикум песочной терапии. - СПб.: Речь, 

2016. 

3.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является создание содружества «семья - 

дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

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 
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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 и семьи, которое 
имеет целевую направленность. В содержание психолого-педагогического просвещения семьи 
включаются вопросы охраны жизни, укрепления здоровья детей, создания условий для пра- 

вильного физического развития, адаптации ребенка, рационального питания, закаливания, ре- 

жима дня и т.д. Рекомендации дают не только воспитатели, но и специалисты. Осуществляя 
психолого-педагогическое просвещение семей, используются следующие формы работы: 

- заседания ППк; 
- 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»; 



12

6  

- 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!». 
Особое внимание уделяется индивидуальной работе с семьями детей с ОВЗ. 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 комбинированной направленности 
учителя-логопеды и другие специалисты привлекают семьи к коррекционной работе через 
систему методических рекомендаций. 

В МДОАБУ «Детский сад № 18 комбинированного вида» используются досуговые формы 
взаимодействия с семьями, которые устанавливают эмоциональный контакт между педагогами, 
членами семьи, детьми: 

- совместные досуги «Давайте познакомимся», «Пойми меня», «Я - эрудит»; 
- тематические утренники; 
- «День рождения детского сада»; 
- выставки работ родителей и детей «Домашний питомец глазами ребенка», «Моя любимая 

буква», «Осенняя ярмарака». 
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», 
- 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». 
Детский сад открыт для родителей и других членов семьи, раздвигает рамки традиционных 

контактов (на праздниках, собраниях, и др.). Родители, члены семьи предоставляется 
возможность участвовать в образовательной деятельности, что позволяет значительно 
разнообразить с участием членов семьи. Реализуемая форма взаимодействия детского сада и 
семьи - «Встреча с интересными людьми» - оказалась наиболее эффективной для 
формирования понятия 

«деятельность людей», «увлечения людей» и расширения знаний дошкольников о профессиях 
родителей. Привлекаются семьи к участию в детских познавательно-исследовательских и 
творческих проектах, сбору информации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного 
материала (альбома, коллажа и пр.). 

С семьями воспитанников 5-7 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. 

Ежегодно с семьями будущих первоклассников проводится родительское собрание «Скоро 
в школу мы пойдем!», в ходе которого семьи получают полную информацию об 
общеобразовательной школе. 


