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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Статистические данные показывают снижение интеллектуальной зрелости у детей 

старшего дошкольного возраста, обусловливающую трудности в овладении новыми 

знаниями, готовность к обучению в школе.  В настоящее время увеличилось количество 

детей, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характеризуются нарушениями психического и 

физического развития и нуждаются в создании специальных условий для обучения и 

воспитания, то есть создания адаптированной образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа устанавливает содержание и 

организацию образовательной деятельности детей с ТНР, направлена на формирование их 

интеллектуального, личностного и физического развития, обеспечивает возможность для 

овладения образовательной программой на доступном уровне с учетом структуры 

дефекта.  

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с ТНР, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Реализация адаптированной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения для детей с ТНР «Детский сад 

№3 города Ельца» обеспечивает полноценное развитие детей с речевой патологией. 

Доказано, что эти категории детей с ТНР, попадая в общеобразовательную школу, 

становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого и 

психического развития, препятствующего формированию учебной деятельности.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№3 города Ельца» обеспечивает разностороннее развитие детей с ТНР в возрасте от 5 до 8 

лет. Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (с 

изменениями от 29.09.2020 №28) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой 

целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-

развивающей работы в логопедических (комбинированных и компенсирующих) группах 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Для составления адаптированной образовательной программы использовались 

специальные программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»/авт.-сост. 

В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева. 

  «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 5 до 7 лет)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

  

1.1. Цель и задачи реализации Программы: 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является:  

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

4) уточнение, расширение и обогащение лексико-грамматического строя речи  у 

старших дошкольников с нарушениями в развитии; 

5) формирование семантического компонента у старших дошкольников с 

нарушениями в развитии; 

6) развитие диалогической и монологической связной речи у детей с нарушениями в 

развитии; 

7) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

8) развитие коммуникативности, успешности в общении; формирование 

индивидуализации и социализации у старших дошкольников с нарушениями в 

развитии. 

9) профилактика возможных нарушений в психическом и речевом развитии у 

старших дошкольников с нарушениями в развитии. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана на основе Стандарта. 

 Основными принципами формирования Программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 
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речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в 

процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4) Принцип концентризма  предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров – ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем          поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую   мотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед, воспитатель и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5) Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой 

и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

6) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 
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обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7) Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

8) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует 

учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 

9) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10) Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11) Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 
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9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

1) ранней диагностики речевых и интеллектуальных нарушений. Этот процесс должен 

быть комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: 

педагогов, логопедов, дефектологов, психологов, психоневрологов; 

2) раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений и личностных нарушений; 

3) развития речи высших психических функций с учетом особенностей развития этих 

процессов в онтогенезе. При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования высших психических функций и речи у ребенка, определение 

структуры дефекта, иерархии нарушений в развитии (первичные, вторичные, 

третичные нарушения); 

4) взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения; 

5) индивидуального и дифференцированного подхода в разработке содержания 

коррекционной работы ; 

6) связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление 

этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с 

ТНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой 

деятельности. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для позитивной 

социализации детей, личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с речевой патологией. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 1.3.1. Характеристика образовательного учреждения МБДОУ Детский сад №3 

г. Ельца 

Тип бюджетного 

учреждения 

Лицензия  

Юридический 

(фактический) адрес 

Режим работы 

Структура и количество 

групп 

 

 

 

 

 

Плановая и фактическая 

наполняемость МБДОУ 

Наполняемость групп 

Учредитель МБДОУ 

Заведующий МБДОУ 

 

 

Органы государственного 

общественного управления 

 

 

 

 

Наличие сайта учреждения 

Электронная почта 

дошкольная образовательная организация 

 

серия  48 Л01 № 0001310 №  1163 от 9 февраля 2016 г.  

399774 Липецкая область г. Елец  ул. Шоссейная, д. № 1-б 

10,5 – часовой (с 07: 00 до 17: 30) 

функционирует 6 групп дневного пребывания: 

1 группа общеразвивающей направленности- от 2 до 3 лет; 

1 группа общеразвивающей направленности - от 3 до 4 лет; 

1 группа общеразвивающей направленности - от 4 до 5 лет; 

1 группа комбинированной направленности– от 5 до 6 лет; 

1 группа компенсирующей направленности  - от 6 до 8 лет; 

1 группа комбинированной направленности– от 6 до 8 лет; 

мест  по лицензии -  140 

на сегодняшний день  -  125детей 

списочный состав – от 20  до 30 детей; 

фактическая посещаемость –  75% 

администрация города Ельца;  

Чижова Ольга Анатольевна 

рабочий телефон –  6-42-38; 

 

вышестоящая инстанция – Управление образования 

администрации города Ельца;                                                         

начальник – Воронова Галина Анатольевна;                         

телефон – 2-01-21; 

управляющий совет МБДОУ.          

 

http://mbdou3-yelets.ucoz.ru  

 

ds3oa@yandex.ru 

                         

                                Комплектование групп 

№ п/п группа возраст кол-во детей с 

ТНР 

1 Старшая группа комбинированной 

направленности №3 

с 5 до 6 лет 3 

2 Старшая группа  компенсирующей 

направленности №4 

с 6 до 8 лет 11 

3 Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

№6 

с 6 до 8 лет 15 

http://mbdou3-yelets.ucoz.ru/
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Характеристика кадрового потенциала. 

 В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Всего сотрудников —  32,  

из них административный состав —  3 человека, педагогический персонал —   15  человек, 

из них специалисты — 4 человека, обслуживающий персонал —  14   человек. 

Образовательный процесс в МДОУ осуществляют: заведующий, заместитель 

заведующего, 10 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 2 учителя-логопеда  

( учитель-дефектолог),  1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре 

 

 

Курсы повышения квалификации педагогов осуществляются в соответствии с 

графиком повышения квалификации педагогов ОУ  

 

Педагоги Курсы повышения квалификации 

 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

воспитатели 5 8 3 

специалисты 1 2 2 

 

 

Стаж работы: 

педагоги со стажем работы 0-5 лет –2   ч. 

педагоги со стажем работы 5-10 лет  -4 ч.   

педагогисо стажем работы 10- 15 лет – 2  ч. 

педагоги со стажем работы 15- 20 лет - 4  ч. 

педагоги со стажем работы более 20лет - 3 ч.  

пенсионеров по возрасту – 1 

 

 

 

Характеристика квалификационных категорий педагогов 

 

Специальность Без 

категори

и (чел.) 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

(чел.) 

Первая 

категория 

(чел.) 

Высшая 

категория 

(чел.) 

Всего 

аттестова

но (чел.) 

Воспитатель - 2 2 6 8 

Педагог-

психолог 

- - - 1 1 

Учитель-логопед - - 2 - 2 

Музыкальный 

руководитель 

- - - 1 1 

Инструктор по 

ФК 

- - - 1 1 
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ИТОГО - 

 

 

 

2 4 9 13 

 

 

 

Модель управления и методической работы ДОУ с точки зрения обеспечения 

условий для реализации образовательной программы 

1. Руководство осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения и законодательством РФ. 

2.  Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.  В ДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплины. 

4.  Имеется номенклатура дел. 

5.  Регистрируется входящая и исходящая документация. 

6.Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций). 

7.  Распределены обязанности между руководителями. 

8. Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой. 

9. Имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

 

 

 

В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса. 

1.  Устав ДОУ. 

2.  Договор с учредителем. 

3. Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

4. Документация ведется в соответствии с Перечнем документации дошкольного 

образовательного учреждения. 

5. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечиваются безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 

 

Режим пребывания воспитанников в ДОУ: 

- группы полного дня (10.5ч): с 7.00 до 17.30 часов, понедельник – пятница 

- выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни; 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе 

с учетом теплого и холодного периодов года. 

 Климат в г. Ельце - умеренно – континентальный. Средняя годовая температура +5,1°С. 

Лето тёплое, средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца (июль) +25,9°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +39°С.Зима 

умеренно холодная; средняя температура января -10°С. Вместе с тем иногда в январе 

температура воздуха может значительно понижаться. Абсолютный минимум 

температуры воздуха -38°С. В связи с этим часто ограничивается продолжительность 

прогулки в зимнее время (из-за низких температур и сильного ветра). В дни, когда дети 

не бывают на свежем воздухе, широко используются музыкальный и физкультурный 

залы для организации максимальной двигательной активности. Широкое использование 

дополнительных помещений в часы, отведенные для прогулок, менее эффективно, чем 
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прогулки на свежем воздухе, но все же, оказывает благоприятное влияние на повышение 

эмоционального тонуса детей. 

 

1.3.2. Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития детей с 

ТНР 5-8 лет 

Возрастные особенности контингента детей. 

В комбинированных группах МБДОУ детский сад № 3 г. Ельца совместно воспитываются  

здоровые дети от 5 до 8 и дети, имеющие тяжёлые нарушения речи. 

В группе компенсирующей направленности воспитываются дети, имеющие тяжёлые 

нарушения речи (ТНР) 

 

1.3.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР 5-8 

лет 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые, опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

некоторые специфические особенности мышления. 

Дошкольники с ТНР отстают в развитии словесно – логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, 

алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация 

движений, моторная неловкость, недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к 

игровой деятельности. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. Психическое развитие 

детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается 

критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

У детей с ТНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать свои пожелания. Вследствие таких особенностей развития у 

детей наблюдаются: 

- агрессивность, драчливость, конфликтность; 

- повышенную впечатлительность, страхи; 

- неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

- энурез; 
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- повышенная обидчивость, ранимость; 

- склонность к болезненному фантазированию. 

Речевые особенности развития детей 5-летнего возраста с ТНР 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные.  

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи, и 

отношения.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях.  

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

Речевые особенности развития детей 6-8 лет с ТНР 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 



15 
 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 

Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 

употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 

вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, 

но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  
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2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ТНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 

окончаниях.  

Произносительная сторона речи. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура слова. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 
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логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 

речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления.  

Состояние фонематического слуха и фонематическое восприятия. 

1-я подгруппа. Воспитанники дифференцируют неречевые и речевые звуки. Дети 

уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 

определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа 

и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 

два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 

овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный 

звук).  

Особенности  связной речи. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 

могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 

они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

1.3.3. Формы реализации программы. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется 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.  Программа 

предусматривает проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей. 

1.3.4. Характеристика взаимодействия участников образовательного процесса. 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 
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работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, 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 ТНР 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, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

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.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании  и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать 

и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт, знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

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

деятельности. 

 Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно - деятельностного 

подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его 

познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств.  
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Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой 

возрастной ступени.  

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

  1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию; 

  2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

  3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

  4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

 

2.2. Планируемые результаты как целевые  ориентиры освоения программы 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество роди-

телей, домашний адрес, родственные связи 

и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш 
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род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и 

поступки сверстников, выделяет особеннос-

ти другого человека и самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, 

его влияние на эмоциональное состояние 

других людей. 

• Управляет своими чувствами (сдерживать 

слёзы, огорчение, гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, де-

литься игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения 

«добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы...», «будьте 

любезны» и т.д. 

• Внимательно относится к противополож-

ному полу. Мальчики умеют: подавать стул, 

в нужный момент оказывать помощь 

донести что-нибудь; девочки — оказывать 

помощь в соблюдении внешнего вида, 

уборке вещей и т.п. Умеет с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания противоположного пола. 

Понимает, что причинами конфликта могут 

быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в сво-

ём городе (селе), к настоящему и будущему. 

• Называет свою страну, её столицу, 

область, областной центр, город (село), в 

котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, области, об-

ластном центре, городе (селе). 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, 

отражающие любовь и заботу к близким, 

труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом об-

ществе; об эмоциональном состоянии лю-

дей, личностных качествах, характере взаи-

моотношений. 

• Называет наиболее известные 

достопримечательности города, села, 

названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 

• Имеет представления о народных и госу-

дарственных праздниках, государственных 

символах (флаг, герб, гимн). 

• Выполняет правила поведения в обще-

ственных местах. 

• Обогащает игру, используя собственный 
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жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

• Инициирует обобщение игровых 

действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

• Проявляет интерес к народной культуре, 

к культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.) 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского 

сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, 

моет игрушки, строительный материал, ре-

монтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, от-

бирает необходимые материалы, делает не-

сложные заготовки 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности окру-

жающего мира 

• Проявляет внимательность и наблюда-

тельность к окружающим людям. 

• Может сказать «нет» незнакомому 

взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, 

режущие предметы. 

• Понимает, что электрический ток 

помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать 

электроприборы нельзя, а также 

прикасаться к включённым. 

• Понимает, что существуют пожароопас-

ные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает 

о последствиях пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и 

витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обра-

щения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу 

(переход «зебра», светофор, «островок безо-

пасности»). 

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный пе-

реход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещён». 

• Соблюдает культуру поведения в транс-
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порте 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно 

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, нахо-

дит определённые сочетания цветов для со-

здания выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон 

одного и того же объёмного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам ве-

личины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, ве-

личине. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, са-

мостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для 

деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные 

связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помо-

щью взрослого выдвигает предположения, 

догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, 

взрослого по схеме, плану. 

• Включается в проектно-исследователь-

скую деятельность. Создаёт постройки и 

поделки по рисунку, схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит 

элементарные исследования. 

Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную 

мебель, транспорт и т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии 

с заданными условиями. 

Мир живой и неживой 

природы 

• Использует наблюдение как способ по-

знания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно. 

• Сравнивает характерные и существенные 

признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

• Составляет творческие рассказы, 

экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рас-

сказа, доказательно строит суждение. 

• Самостоятельно устанавливает причин-
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но-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности 

живых существ от условий среды их 

обитания. Развитие элементарных 

математических представлений 

• Считает в пределах 10. 

• Образовывает числа в пределах 5—10 на 

наглядной основе. 

• Пользуется количественными и порядко-

выми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?» 

• Владеет способом уравнивания неравных 

групп предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

• Размещает предметы различной 

величины (до 7—10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

• Выражает словами местонахождения 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

• Знает некоторые характерные особеннос-

ти знакомых геометрических фигур (коли-

чество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает 

геометрические фигуры, измеряет и сравни-

вает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоуголь-

ник являются разновидностями четырёх-

угольника. 

• Выявляет общие свойства пространствен-

ных геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, 

классификации, связи и зависимости полу-

ченных групп. 

• Ориентируется во времени (части суток, 

их смена, текущий день недели). 

• Называет текущий день недели. 

• Ориентируется в окружающем простран-

стве, устанавливает последовательность 

различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, 

владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

• Пересказывает литературное произведе-

ние без существенных пропусков. Понимает 
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авторские средства выразительности, 

использует их в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначаю-

щие видовые и родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному 

несколько прилагательных; заменяет слово 

другим словом со сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроиз- 

ношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (че-

тырёх-, пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный глас-

ный звук в слове. 

• Пользуется способами установления 

речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматичес-

кие формы для точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости 

от замысла, контекста или речевой 

ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и 

иносказательном значении. 

• Использует средства интонационной вы-

разительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом 

рассказывании 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает 

по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к обра-

зам прочитанных произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-

драматизацию 

Логопедическая работа: 

Ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

 - употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 - различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
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 - использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; - составляет 

описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; - владеет 

простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изо-

бразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-

прикладное искусство). Выделяет 

выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

• Знает особенности изобразительных 

материалов. 

В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по 

представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, 

явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

• Использует разнообразные композицион-

ные решения, различные изобразительные 

материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки 

для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; ис-

пользует разнообразные приёмы и 

элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

• Лепит предметы разной формы, 

используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные компози-

ции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

• Создаёт изображения по мотивам народ-

ных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

Изображает предметы и создаёт несложные 

сюжетные композиции, используя раз-
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нообразные приёмы вырезывания, украше-

ния, обрывания, складывания бумаги в раз-

ных направлениях 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные 

термины и использует их в собственной са-

мостоятельной музыкальной деятельности в 

детском саду и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о 

жанрах (песня, марш, танец). 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

• Включается в творческий процесс, 

развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную 

среду с целью развития пластичности и вы-

разительности тела, понимания его возмож-

ностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, 

движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Бегает легко, сохраняя правильную осан-

ку, темп, скорость, направление, координи-

руя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты 

(20—40 см); мягко приземляется в обозна-

ченное место. Прыгает в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. Выполняет лазание, 

висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях в детских 

городках. Перебрасывает набивные мячи 

(вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в 

вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3—5 м. 

• Самостоятельно организовывает знако-

мые подвижные игры, придумывает с помо-

щью воспитателя игры на заданные 

сюжеты. 

• Знает исходные положения, последова-

тельность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровитель-

ное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим 



28 
 

шагом, умеет подниматься на горку и спус-

каться с неё, тормозить при спуске, ухажи-

вать за лыжным инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их 

выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на 

коньках, катается по прямой, отталкиваясь 

поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и 

самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные за-

дачи. 

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с 

преодолением естественных препятствий. 

Знает правила поведения и безопасности в 

походе, безопасности в полевых условиях. 

• Знает элементарные правила игры в фут-

бол. 

• Умеет плавать. 

• Плавает любым удобным способом до 3 

мин. 

• Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, общая выносливость, сила, коор-

динация), улучшен индивидуальный резуль-

тат в конце учебного года. 

• Продолжает развивать творчество в 

двигательной деятельности. В играх, 

соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, 

отдельных внутренних органов (сердце, 

лёгкие, желудок), объясняет их значимость 

для работы организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здо-

ровья (зубов, носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зуб-

ной щёткой и пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно 

мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы 

или колготы должны меняться ежедневно 

 

Старший дошкольный возраст (6—7 лет) 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и прави-

лами поведения в социуме 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает 

правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных 

местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество роди-

телей, домашний адрес, родственные связи 

и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, пра-

бабушка, прадедушка, двоюродные брат, 

сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные 

связи и зависимости: 

—  различие между человеком и животным; 

между органами чувств и выполняемой им 

функцией; 

— между возможными заболеваниями и от-

ношением к своему организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, 

чувствами, сравнивает и оценивает свои и 

чужие поступки, понимает последствия 

своих поступков, их влияние на 

эмоциональное состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, 

делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения 

«добрый день», «до завтра», «извините», 

«не могли бы вы...», «будьте любезны» и 

т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет 

чувство собственного достоинства; поддер-

живает уверенность в себе («Я могу!»). 

Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая 

без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других чле-

нов семьи. 

• Проявляет волевые качества: ограничива-

ет свои желания, преодолевает препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчи-

няется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе 

и их учебному процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении 

поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 
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• Имеет представления о мужественности и 

женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения. 

• Имеет представления о природе и труде 

людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница на-

шей Родины, что в годы Великой Отечест-

венной войны солдаты отважно сражались 

и победили фашистских захватчиков. Имеет 

представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отноше-

ний с окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать 

«Декларацию прав ребёнка» взрослыми и 

детьми. 

• Прислушивается к себе, к собственным 

переживаниям, эмоциональным 

состояниям. 

• Договаривается с партнёрами по игре и 

распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире 

в играх. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сю-

жетно-ролевой игре. 

• Считается с мнением других и справедли-

во решает конфликты и ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими 

людьми коммуникативные умения и соци-

альные навыки. 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважи-

тельно и с гордостью относится к 

символике страны (флаг, герб, гимн), 

города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и 

культуре народов, живущих рядом. 

  Самостоятельно организует театрализо-

ванные игры, выбирает сказку, стихотворе-

ние, песню для постановки. Готовит 

необходимые атрибуты и декорации к 

спектаклю. Распределяет роли 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Организует своё рабочее место и 

приводит его в порядок по окончании 

работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой де-

ятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на 

место обувь, моет, протирает и чистит её по 

мере загрязнения, своевременно сушит мок-

рые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит 
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цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, 

получает результат. Умеет самостоятельно 

наводить порядок в группе и на участке 

детского сада (очищать от мусора, листвы и 

снега, украшать к праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и рас-

пределяет обязанности между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрос-

лых, специфике профессий, связанных с 

местными условиями, с профессией и мес-

том работы родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и 

сверстников, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности окру-

жающего мира 

• Отличает друзей, знакомых и 

незнакомых. 

• Предвидит возможность насильственного 

поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной 

опасности надо громко кричать, призывая 

на помощь и привлекая внимание 

окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, 

так и находясь дома в отсутствие взрослых: 

не входить в подъезд одному (без родителей 

и знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку. 

• Понимает, какую опасность несут откры-

тые окна, балконы, лифты, лестницы, 

нельзя самостоятельно открывать окно, 

заходить в лифт, выходить на балкон, 

устраивать игры у открытого окна, на 

лестнице и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям 

можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему. 

• Знает, что опасные предметы должны 

храниться в специально отведённых местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, 

чем они опасны. 

• Знает элементарные правила поведения 

при начинающемся пожаре: не бояться по-

звать на помощь, накинуть на источник воз-

горания тяжёлое одеяло. Знает номера 

телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 

(единый телефон Службы спасения 112), а 

также номера близких взрослых, умеет 

пользоваться этими номерами. 

• Понимает, что существует проблема 
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загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и живую 

природу. 

• Соблюдает элементарные требования 

взрослых: не пить некипячёную воду, мыть 

руки перед едой, употреблять в пищу 

только хорошо вымытые фрукты и овощи, 

для того чтобы уберечь себя от болезней, а 

иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые 

растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные гри-

бы, понимает, что даже съедобные грибы 

нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в об-

ращении с объектами природы, замечает не-

которые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и 

др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водо-

ёмах в летний и зимний периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицей- 

ского-регулировщика и его функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на ве-

лосипеде 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью; 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объек-

тов: выделяет целое. Затем его части, 

детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в 

высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

• Исследует и воспринимает природу с 

помощью всех органов чувств. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, 

сравнение, классификация, сериация, суж-

дение, обобщение, выводы). 

Классифицирует предметы по внешним и 

внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необыч-

ности, форме, размеру, скорости передви-

жения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы 

на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, проявляет 

творчество, высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, проверяет 
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экспериментально; обсуждает результаты, 

делает умозаключения. 

• Использует в процессе практического по-

знания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, 

лупа, линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием 

символов, знаков. 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в 

уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по за-

данному чертежу, комментируя последова-

тельность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и са-

мостоятельно использует их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого 

(воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает 

о них сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и 

анализирует её с учётом практического 

назначения. Мир живой и неживой 

природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоя-

тельно формулирует выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по 

существенным основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки 

на природоведческие темы, используя речь- 

доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продук-

тивной деятельности. Участвует со 

взрослыми в доступных способах 

природоохранной деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в 

процессе общения с природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, ис-

пользует разные способы проверки предпо-

ложений. 

• Моделирует частные и общие связи 

(взаимозависимости в природе). 

• Применяет самостоятельно знания о 

природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и 

исследованиях). Развитие элементарных 

математических представлений 

• Объединяет самостоятельно различные 

группы предметов, имеющие общий при-

знак, в единое множество и удаляет из мно-
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жества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое 

по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный 

и порядковый счёт в пределах 20). 

• Называет числа в прямом и обратном по-

рядке до 10, начиная с любого числа нату-

рального ряда. 

• Соотносит цифру и количество 

предметов. 

• Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =). 

• Различает величины: длину, ширину, вы-

соту, объём (вместимость), массу (вес пред-

метов) и способы их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных 

частей, сравнивает целый предмет и его 

часть. 

• Объединяет все предметы, которые мож-

но использовать для измерения, в понятие 

«мерка». 

• Различает и называет: отрезок, угол, круг 

(овал), многоугольники (треугольники, че-

тырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; 

проводит их сравнение. 

• Выполняет практические работы с 

моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день 

— неделя — месяц), время по часам с 

точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

• Умеет получить каждое число первого де-

сятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду 

• Знает название текущего месяца года, 

последовательность всех дней недели, вре-

мён года. 

• Классифицирует предметы по двум—че- 

тырём признакам одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между ве-

личиной, количеством и внешними свой-

ствами, производит их речевое выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по раз-

личию их структуры. 
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• Рассказывает про цифры, их структуру: 

на что похожи, из чего состоят, что 

обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последо-

вательность выполнения действий. 

• Распознаёт плоскостные фигуры незави-

симо от их пространственного положения, 

располагает на плоскости, упорядочивает 

по размерам, классифицирует, группирует 

по цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические 

фигуры; конструирует фигуры по 

словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

• • Вступает в речевое общение 

различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переживаниях; задаёт 

вопросы; побуждает партнёра по общению 

к совместной деятельности, действию. 

Выражает свои чувства и намерения с по-

мощью речевых и неречевых средств, 

владеет правилами ведения диалога. 

• Высказывается простыми распространён-

ными предложениями, грамматически пра-

вильно строит сложные предложения. 

• Строит связную речь без пауз, запинок, 

повторений, неточностей 

словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предло-

жения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антони-

мы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по 

сюжетной картине. 

• Использует речь для планирования 

действий. 

• Пересказывает и драматизирует неболь-

шие литературные произведения. 

• Различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в словах. 

• Владеет средствами звукового анализа 

слов, определят качественные характерис-

тики звуков в слове (гласный — согласный, 

твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 

• Проявляет самостоятельность в сочине-
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нии сюжетных рассказов, различных исто-

рий с использованием в них образных выра-

жений, эпитетов, сравнений. 

Различает на слух и правильно 

воспроизводит все звуковые 

единицы родного языка 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

• Различает жанры литературных произве-

дений. 

• Называет любимые сказки и рассказы. 

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 

считалки, 2—3 загадки. 

• Называет 2—3 авторов и 2—3 

иллюстраторов книг. 

• Выразительно читает стихотворение, пе-

ресказывает отрывок из сказки, рассказа. 

• После рассматривания иллюстраций про-

изведения отражает свой опыт в продуктив-

ной деятельности 

Логопедическая работа: 

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- 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; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование 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 (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звуковой и слоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

• Называет основные выразительные 

средства. 

• Высказывает эстетические суждения о 

произведениях искусства, эстетической раз-

вивающей среде. 

В рисовании 

• Создаёт индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные предметные и сю-

жетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материа-

лы и способы создания изображения. 

В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения фигур. 

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и 

более изображений. 

• Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства. 

В аппликации и 

конструировании 

• Создаёт изображения различных пред-

метов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные ком-

позиции  

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музы-

кальных звуков (темп, ритм, высота, дина-

мика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) 

звуки детских музыкальных инструментов, 

определяет настроения звуковой 

реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкаль-

ных инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной зву-

ковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ас-

социаций, чувств, сопереживаний (раскры-

тие эмоционального содержания звука). 

Дифференцирует и подбирает произведения 

живописи, детской литературы к прослу-

шанной музыке, анализирует средства 
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выразительности стихов, репродукций. 

• Ориентируется в средствах выразитель-

ности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразитель-

ности в собственной деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном 

выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой 

действительности в разных видах 

деятельности (пении, игре на музыкальных 

инструментах, двигательной игре, 

рисовании, лепке, конструировании, 

чтении, сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание 

одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами. 

• «Озвучивает» средствами пластики 

содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального 

произведения в контексте определённой 

темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства 

передачи воображаемых образов между со-

бой, находит различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-част-

ные, рондо) музыкальных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с 

различными интонациями, исполняя их в 

разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фанта-

зирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двига-

ется с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру 

музыки или под звучащий ударный инстру-

мент (барабан, бубен, бубенцы) или под ме-

лодию блок-флейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкаль-

но-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через 

идентификацию с образом театральных 

героев. 

• Действует в образе-маске и соответствен-

но образу организует движения, жест, 

слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастичес-

кой природы. 

• Фантазирует на основе трансформации 

образов природного и предметного мира. 
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• Владеет навыками коллективной работы 

(оценка своего и чужого исполнения, 

умение радоваться удаче другого, умение 

преодолевать скованность и зажим, 

нежелание выходить на сценическую 

площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• Овладение двигательной деятельностью • Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осан-

ку, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 

40 см; мягко приземляется, прыгает в длину 

с места; прыгает через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает 

предметы правой и левой рукой. 

• Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим 

шагом. Поднимается на горку и спускается 

с неё, тормозит при спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами 

спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис, 

шахматы). Знает правила игр, экипировку 

игроков. 

• Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

• Умеет прыгать в воду. Выполнять 

разнообразные комплексы аквааэробики. 

• Проявляет дисциплинированность, вы-

держку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует 

красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 

• Выполняет упражнение на равновесие: 

ступни на одной линии, руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых 

конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с из-

менением темпа. 

• Участвует в соревнованиях по лёгкой 

атлетике, футболу, весёлых стартах. 

• Играет в шахматы. Решает этюды и 

задачи. 



40 
 

• Знает правила туристов, участвует в 

походе на расстояние 3—5 км. 

• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спи-

ной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе. 

• Выполняет упражнения на оздоровитель-

ных тренажёрах. 

• Выполняет упражнения на гимнастичес-

кой стенке: прогибание вперёд-назад, уго-

лок, смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, выносливость, сила, координа-

ция), улучшен индивидуальный результат в 

конце учебного года 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

• Имеет представление о строении 

человека. 

• Знает некоторые особенности функцио-

нирования своего организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами 

чувств и своим организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорово-

го образа жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними. 

• Проявляет любознательность, произволь-

ность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны 

здоровья. 

• Проявляет готовность к активному взаи-

модействию с окружающим миром по про-

блеме здоровьесбережения. 

• Проявляет инициативность, самостоя-

тельность, навыки сотрудничества в разных 

видах двигательной активности 

                 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы 

на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

1) «Мир вокруг – здоровью друг» опыт организации работы по  эколого-

оздоровительному направлению с детьми в дошкольном учреждении. -  Елец, 2013г. 

 Целью данной Программы является  формирование основ экологической и 

валеологической культуры, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья  детей дошкольного возраста. 

 Основные задачи:   сформировать  представления  о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании, ежедневной потребности в 

двигательной активности; о ценности природы и правилах поведения в ней; влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье; учить детей: делать осознанный выбор 
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поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; выполнять правила 

личной; элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); оздоровлению 

организма посредством приобретения навыка правильного дыхания, использования 

природных факторов; оценивать состояние природных объектов, степень их опасности 

для здоровья; активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования 

ценностей здоровья через разработку и использование инновационных форм работы с 

родителями. 

2) Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Целью данной Программы является  формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Основные задачи: формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; передачу детям 

знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3) «Юный эколог» программа экологического образования детей  С.Н.Николаева  С-Пб., 

2002 г.  

Цель данной Программы заключена в воспитании начальных форм экологической 

культуры детей, понимания ими элементарных взаимосвязей в природе, выработке 

первоначальных практических навыков гуманно-созидательного и эмоционально-

чувственного взаимодействия с природными объектами ближайшего окружения. 

Основные задачи:  развитие познавательного интереса к миру природы; 

формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного 

для природы и для самого ребенка поведения; воспитание гуманного, эмоционально-

положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему 

миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы; формирование умений и 

навыков наблюдений за природными объектами и явлениями. 

4) Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.; «Цветные ладошки» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

Целью данной Программы является  формирования у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: развить  эстетическое восприятия художественных образов; создать  

условий для свободного экспериментирования с художественны материалом; развивать 

художественно – творческие способности в продуктивных видах деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувства гармонии. 

 5) Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.   – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000 

Содержание работы по краеведению направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
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• приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области. 

• ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

6)Программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина  

Содержание работы по духовно-нравственного воспитания направлено на достижение 

цели по воспитанию дошкольников через приобщение к  отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного края через решение 

следующих задач: 

 Общие задачи программы: 

Обучающие: 

· формировать нравственные представления о  выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и  героях современности); 

· формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

· формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма); о  его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), 

нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками); 

· формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам; 

· формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т. д.). 

Развивающие: 

· пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 

знаний; 

· развивать любознательность и активность; 

· развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о  содержании полученной информации (из  книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

· развивать потребность в  познании, желание видеть и  чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений; 

· развивать способности и  творческий потенциал каждого ребёнка с  учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

· вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

· воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям 

и самому себе; 
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· формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и  взрослыми в  

разных видах деятельности и  разных ситуациях; 

· воспитывать уважительное отношение к  членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к  старшим за создание семейного благополучия; 

· прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

     Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, которые 

взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены конкретные задачи 

и система базовых ценностей. 

Воспитание нравственных чувств 

Задачи: 

· Формировать знания об отечественной истории через знакомство с  биографией 

известных земляков в  разные временны и эпохи. 

· Раскрывать сущность полярных понятий «добро» и  «зло» и эмоций, которые им 

соответствуют. 

· Знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку. 

· Учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный образ, 

соотнося его с конкретной ситуацией. 

· Развивать эмоциональную произвольность. 

· Учить конструктивным способам управления на примере собственного поведения 

(снимать напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные 

ситуации и др.). 

· Способствовать получению первоначальных представлений о  нравственных 

взаимоотношениях друг с  другом, расширять опыт позитивного взаимодействия в  семье, 

почтительного отношения к  родителям и  взрослым, послушания, уважения. 

Ценности: 

· нравственный выбор; 

· справедливость; 

· добродетель; 

· эмоциональная отзывчивость; 

· милосердие; 

· честь; 

· достоинство; 

· уважение к старшим; 

· ответственность и чувство долга; 

· забота и  помощь, честность, щедрость, забота о  старших и младших. 

Воспитание гражданственности, патриотизма 

Задачи: 

· Знакомить детей с  жизнью замечательных людей, являющихся примерами служения 

Отчизне, исполнения патриотического долга, милосердия и сострадания. 

· Расширять знания детей о  родном городе, районе, области. Знакомить с  гербом, 

историей возникновения своего города и района, особенностями 

и достопримечательностями, историей и культурой. 

Ценности: 

· любовь к России, своему народу, своему краю, городу, району 
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· служение Отечеству. 

Воспитание ценностного отношения к  окружающему миру 

Задачи: 

· Формировать представления о  заботливом и  грамотном взаимодействии человека 

с окружающим миром. 

· Формировать опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе. 

· Вырабатывать навыки позитивного взаимодействия с  природой 

Ценности: 

· родная земля; 

· природа; 

· братья наши меньшие. 

Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и  ценностях 

Задачи: 

· Учить видеть прекрасное в  поступках людей, окружающем. 

· Формировать первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; умение выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

· Формировать элементарные представления о  способах выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Ценности: 

· красота; 

· гармония; 

· духовный мир человека. 

Воспитание трудолюбия 

Задачи: 

· Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми. 

· Приобретать опыт участия в различных видах общественно-полезной деятельности. 

Ценности: 

· уважение к труду; 

· творчество и созидание; 

· стремление к познанию; 

· целеустремлённость и настойчивость; 

· бережливость; 

· трудолюбие. 

Все направления духовно-нравственного развития и  воспитания важны, дополняют друг 

друга и  обеспечивают развитие личности на основе отечественных нравственных и  

культурных ценностей. 

 

3.1 . Планируемые  результаты освоения парциальных программ 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Мир вокруг – здоровью 

друг» 
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 Формирование у дошкольников основ экологической культуры и основ 

валеологического сознания. 

 Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение 

уровня заболеваемости. 

 Овладение детьми, родителями и педагогами элементарными навыками 

оздоровления факторами ближайшего природного окружения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Ребенок освоил правила поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми 

людьми, на водоѐме, в лесу, во время грозы. 

 Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

 Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, ушибах. 

 Знает и выполняет правила дорожного движения. 

 Может предвидеть возможные последствия неосторожного обращения с огнѐм. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный 

эколог» 

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

 принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки»  

 В результате освоения Программы по художественно- эстетическому развитию   на 

этапе завершения дошкольного образования предполагается: 

 сформированность  у детей интереса  к художественному творчеству; 

 сформированность  на основе полученных знаний и развитие способностей 

художественного и эстетического восприятия таких социально-психологических 

качеств человека, которые обеспечивают ей возможность эмоционально 

переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления; 

 развитие  природных данных детей. 

 

Возрастная группа Планируемые результаты освоения Программы 

Старший возраст Умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 
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Переносить это понимание на собственную художественную 

деятельность. 

Умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для 

создания выразительного образа. 

Использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше). 

Умеет использовать технику прорезного декора 

 

Планируемые результаты освоения  программы Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

В результате освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования 

дети должены: 

- иметь первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), 

природе Липецкой области: 

- проявлять заботу о своей семье; 

- иметь первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

-  рассказывать о своем родном городе (поселке, селе), называть его; 

- знать государственную символику родного города (поселка, села);  

- проявлять интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- знать представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

- иметь представление о карте родного края. 

 

Планируемые результаты освоения Программы духовно-нравственного воспитания Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина «С чистым сердцем»  

  В результате освоения Программы по духовно-нравственному воспитанию на этапе 

завершения дошкольного образования предполагается: 

· усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков; 

· сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края; 

· осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей 

страны, патриотом; 

· проявление у  детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 

уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру; 

· сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о  содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.); 

· развитие у  детей потребности в  познании, желания видеть и чувствовать красоту 

в поступках людей разных поколений; 

· проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку; 

· сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 

активное стремление к творческому самовыражению; 
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· активное участие детей и  родителей в  проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т.п. 

 

4. Учет индивидуальных траекторий развития детей. 

 Индивидуальные траектории развития детей определяются образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы).  

Процедура разработки индивидуальной траектории развития детей:  

  Поступившего в ДОУ ребенка с ТНР всесторонне изучают все специалисты, а затем 

составляется «Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения». Для этого 

используются «Диагностические карты индивидуального развития ребенка». 

Опираясь на данные карты, коллектив ДОУ составляет «Индивидуальный 

коррекционный развивающий маршрут» воспитанника на весь период его пребывания 

в детском саду.  

Цель индивидуального маршрута ребенка-дошкольника с ТНР — обеспечить 

преемственность дошкольного и начального общего образования, развивая 

у воспитанника функциональный базис для формирования универсальных учебных 

действий  

Индивидуальный маршрут развития ребенка с ТНР определяет:  

1. Стратегическую цель развития: заложить основы знаний об окружающем мире, 

сформировать речь, дать самые простые базовые представления о математике, 

всесторонне развить психические процессы.  

2. Принципы прохождения маршрута. Наиболее важные из них  

● принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. В его основе 

лежат взаимосвязанные действия всех специалистов ДОУ и родителей. Психолог 

формирует у ребенка навыки анализа и синтеза, сравнения и классификации, логопед 

использует их при постановке речи, воспитатель и родители закрепляют 

в «социальных» ситуациях. 

 ● принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования Все 

действия педагогов предупреждают и корректируют нарушения с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма, используя современные 

специальные ТСО, ИКТ, особую организацию обучения.  

Свой «Индивидуальный коррекционный маршрут дошкольника с ТНР» составляет 

каждый специалист ДОУ. 

Используя стратегический «Индивидуальный маршрут развития дошкольника с ТНР», 

педагоги ДОУ ежегодно составляют подробную программу обучения ребенка, или 

«Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ТНР». Его тактические шаги 

соответствуют рекомендациям ФГОС дошкольного образования для детей 

дошкольного образования с ТНР и включают: 

 ●социально-коммуникативное развитие  

●познавательное развитие 

 ●речевое развитие 

 ●художественно-эстетическое развитие  

●физическое развитие 

 ●сенсорное развитие 

 ●познание окружающего мира. 
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Педагоги ДОУ определяют задачи и содержание работы с ребенком по 

«Индивидуальному образовательному маршруту» в соответствии с АОП ДО для детей 

дошкольного возраста с ТНР. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

•   принцип опоры на обучаемость;  

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.  

•   принцип соблюдения интересов ребенка;  

• принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации);  

•   принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден;  

•   принцип отказа от усредненного нормирования;  

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольного развития детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу.  
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II. Содержательный раздел 

 1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. 

     В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

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. 

Отражая специфику работы в коррекционной группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие образовательные области. Конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п. 2.7.). 

   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, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей дошкольников.   

1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и 

других), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи: создавать условия для развития свободного общения воспитан-

ников со взрослыми и детьми; 
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•  развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

(диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

•  формировать интерес и потребность в чтении, эмоциональнообразное восприятие 

произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных 

форм); 

•  развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своём творчестве. Основным результатом речевого 

развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка 

и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

 

Основные модули реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Овладение детьми речью как средством общения и культуры: Основные задачи 

образовательной деятельности:   

•  развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

•  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

(диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

•  практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделирован

ие 

речевых 

ситуаций. 

Составление 

и 

отгадывание 

загадок. 

Сюжетные 

игры.  

Игры с 

правилами. 

Словесные 

игры. 

Игры-

фантазирован

ие. 

Сочинительс

тво. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывани

е 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое отношение 

к своей и чужой речи, 

желание говорить 

правильно. 

Владение способами  

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое обращение 

к друг другу, соблюдение 

очерёдности, 

аргументированное 

отстаивание своей точки 

зрения, координация 

высказывания с 

партнёром). 

Владение нормами 

литературного языка 

 

Инициативное 

диалогическое 

общение 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологи-

рассказы 

по собственной  

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, речевого 

дыхания. 

Интонационная 

выразительность

речи 

 

Умение 

пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомими- 

ческими). 

Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматически

х форм 

правильной 

речи, всех 

сторон 

звуковой 

культуры 

речи. 

Умение 

договариватьс

я, 

обмениваться 

предметами. 

Умение 

распределять 

действия при 

Общи- 

тельность. 

Раскрепощён

ность. 

Внимательно

сть. 

Вежливость. 

Уверенность 

в себе. 

Активность. 

Инициативно

сть. 

Эмоциональн

ость 
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Пластичес- 

кие этюды. 

Инсценировк

и 

 

 

 

 

 

 

сотрудничеств

е. 

Умение при- 

влечь 

внимание 

своими 

высказывания

ми, изменять 

стиль общения 

в зависимости 

от ситуации 

 

2. Обогащение активного словаря детей в процессе восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Основные задачи образовательной деятельности:   

•  формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

•  развитие литературной речи; 

•  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Чтение. 

Обсужде 

ние-беседа. 

Разучивание. 

Театрализа 

ция.  

Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй. 

Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений 

Продуктивна

я 

деятельность 

 

Формирование 

отношения к книге, 

к процессу чтения  

(включение 

в процесс 

чтения 

книги, 

формирование 

способности 

переживать 

герою). 

Эстетический вкус. 

Эстетическая 

культура 

 

Словотворчество. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство  

юмора. 

Интерпретация 

литературного 

образа. 

Чуткость к 

описаниям, 

эпитетам, 

образным 

словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

 

Знание ли-

тературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность 

к описанию, 

повествованию, 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание 

других и самого 

себя. Прогно-

зирование 

возможных 

действий героев 

книг 

 

Осведомлённость 

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность. 

Любознательност

ь. 

Сопереживание. 

Эмоциональность 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Овладение детьми речью как средством общения и культуры. 

Для своевременного возникновения и развития внеситуативно-личностного общения 

необходимо создавать благоприятные условия: вовлекать детей в беседы об окружающих 
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людях, о собственных переживаниях, взаимоотношениях со сверстниками, о себе, о геро-

ях литературных произведений. 

Создавать условия для общения с ровесниками, во время которого дети вступают в 

речевые контакты, объясняют друг другу правила игры, задания, способы их выполнения, 

учатся планировать свои действия и т.п. 

В старшем дошкольном возрасте по мере овладения родным языком ребёнок учится 

произвольности высказывания, у него растёт контроль над собственной речью, 

усложняется структура диалога: происходит обмен информацией, присутствуют 

логические рассуждения, возможен спор, содержащий аргументацию позиций собе-

седников. 

В старшей группе усиливается работа над нарастанием контекстности речи (связности), 

развитием творческой речевой деятельности ребёнка и выразительности его речи — это 

помогает ребёнку овладевать не только формальной, но и смысловой стороной языка. В 

этот период речь принимает на себя планирующую функцию, что является важным 

поворотным моментом в развитии речи и мышления. 

В данный возрастной период развития дошкольников воспитатель решает следующие 

задачи: 

•  совершенствование лексического развития; 

•  совершенствование звуковой культуры; 

•  формирование грамматического строя речи; 

•  поощрение активного использования образных средств выразительности; 

•  развитие связной речи — монологической и диалогической. 

Лексическое развитие 

Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о мире: 

существительными (бытовые предметы), прилагательными (свойства и качества 

предметов); наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к труду). 

Обучать детей в подборе существительных к прилагательному (чёрный — уголь, 

карандаш, кот). 

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова. 

Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе с использованием 

наглядного материала: «Что лишнее?», «Вершки-корешки», «Что не так?» (картинки-

путаницы), «Чем похожи предметы?», «Чем похожи слова?», «Как сказать иначе?». 

Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со значением. 

Звуковая культура речи 

Продолжать закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и значению согласные 

звуки (с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, ж — з, л — р). 

Развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец), выделять в произношении заданный звук, сравнивать (различать) звуки, близкие в 

артикуляционном или акустическом отношении (твёрдые и мягкие согласные, глухие и 

звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); замечать слова с заданным звуком в потешке, 

скороговорке, стихотворении. Использовать упражнения на дифференциацию наиболее 

часто смешиваемых звуков. 

Тренировать интонационную выразительность речи в играх-драматизациях, при 

рассказывании и придумывании сказок 

Грамматический строй речи 

Формировать осмысленное отношение к грамматической правильности речи, стремление 

говорить правильно: совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях 

(существительные с числительными, прилагательные с существительными). 

Обращать внимание детей на неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность её исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками (забежал, выбежал, 

перебежал). 

Использовать упражнения на объяснение этимологии слов (холодильник, вездеход, 

судоводитель, ракетоносец), образование слов по аналогии (сахарница — сухарница), 

употребление несклоняемых имён существительных и прилагательных в сравнительной 

степени (чистый — чище). В активный словарь вводить слова, помогающие соединять 

слова в предложении (потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, вот), 

обобщать сказанное (всегда, никогда). 

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. Поощрять высказывания своего мнения, согласие 

или несогласие со сверстниками. 

Формировать умение вести диалог. 

Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. 

Обучать творческому рассказыванию на ту или иную тему, придумывать загадки и 

окончания к незнакомым сказкам. 

Развивать монологическую форму речи (рассматривание и рассказывание по картине, 

составление рассказа по картинкам, пересказы небольших сказок, рассказов, 

придумывание историй). 

Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие рассказы можно начинать 

с простых, близких ребёнку тем (моя мама, мой папа, мои друзья, мой дом и т.п.) с опорой 

на вопросы воспитателя (Кто это? Что обычно делает? На кого похож?). 

Развитие мелкой моторики кисти 

Включение игр на ориентировку: 

•  самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от себя 

(включение во все виды деятельности оценки выбора партнёром руки); 

•  ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, карта города, 

села, улицы); 

•  пространственная ориентировка (игра «Разведчики», подвижные игры, хороводы, 

сговор на перемещение в пространстве); 

•  согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и быстром темпе с 

движениями руки, пение с дирижированием). 

 

2. Обогащение активного словаря детей в процессе восприятие художественной 

литературы и фольклора 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она превращается в 

сложную последовательность событий и взаимодействий. Бурное развитие мышления и 

воображения приводит к тому, что сюжетно-ролевая игра старших дошкольников может 

охватывать до 5—7 детей и развиваться в течение нескольких дней. Дети часто берут на 

себя роли персонажей любимых художественных произведений, изменяя оригинальные 

сюжеты. Например, дед Мороз с Красной Шапочкой и Буратино отправляются на север-

ный полюс спасать доктора Айболита, которого похитила Баба-яга. Дети старшего 

возраста способны более глубоко осмысливать содержание литературного произведения и 

осознавать некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание. 

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных произведений, 

воспитатель решает следующие задачи: 

•  ориентировать детей при восприятии содержания литературных произведений 

замечать выразительные средства; 

•  знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и 

некоторыми специфическими особенностями каждого жанра; 
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•  стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с 

опорой на модель, придуманную самостоятельно или предложенную взрослым; 

•  поощрять детей выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Для того чтобы дети почувствовали эмоциональное состояние героев при прочтении 

произведения, следует предложить рассматривание иллюстраций с выполнением задания: 

«Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?» Затем взрос-

лый уточняет: «Как себя чувствует герой? Почему? Хочешь узнать? Давай почитаем». 

Предлагая детям дополнить, «дорисовать» образы исходя из своего жизненного опыта, 

богатства впечатлений, активности воображения, воспитатель помогает детям понять и 

почувствовать глубокое идейное содержание и художественные достоинства про-

изведения, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями воспитатель 

помогает ребёнку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание. 

С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжает знакомить с книгами. Обращает внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выясняет симпатии и предпочтения детей. 

рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; 

«Как у бабушки козёл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж...»; «Раным-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты 

залётная...»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масленый», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н. Толстой; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. 

А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», гол., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Лит- вака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненец., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К.Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель»; С. Есенин «Берёза», 

«Черёмуха»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Фет «Кот поёт, глаза прищурил...»; С. 

Чёрный «Волк»; В. Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; С. 

Городецкий «Котёнок»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. Барто «Верёвочка». 

Проза. А.Н. Толстой «Приключения Буратино»; В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); 

Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; 

A.  Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; 

B.  Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-

ворюга». 
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Литературные сказки. Т. Александрова «Домовёнок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; 

Б. Заходер «Серая звёздочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва «На горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородиц- кой; Ю. 

Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг «Слонёнок», пер. с англ. К. Чуковского; стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной; Дж. Родари «Чиполлино». 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский 

«Поезжай за моря- океаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котёнок»; В. Орлов «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

пер. с инд. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирёв «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвинё- нок»; Л. Пантелеев «Буква „ы”»; М. Москвина 

«Кроха»; А. Митяев «Сказка про трёх пиратов». 

Поэзия. Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Чёрный «Волк»; А. Плещеев «Мой 

садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янс- сон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трёх 

пиратов». 

 

           Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1. Овладение детьми речью как средством общения и культуры: 

На седьмом году жизни развёрнутые словесные объяснения дошкольников отличаются 

целенаправленностью изложения, базируются на активной постоянной мыслительной 

деятельности. Внимание воспитателя акцентируется на развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, воспитании интереса к речи как особому объекту познания. 

Обязательным становится поддержка проявления у детей — будущих школьников 
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инициативы с целью получения новых знаний, формирования умения отстаивать свою 

точку зрения, самостоятельности суждений. 

В речевом взаимодействии с дошкольниками воспитатель проявляет заботу о развитии 

внеситуативно-познавательного общения, пытается сделать познавательный материал 

центром общения (совместные игры познавательного содержания; специальные беседы), о 

своевременном возникновении и успешном развитии внеситуативно-личностного 

общения. 

Необходимо придавать общению с детьми личностный характер: обсуждение 

нравственных проблем, тем, связанных с понятиями о том, что хорошо, что плохо; 

уделять внимание общению детей со сверстниками, которое перерастает в дружбу. 

Содействовать налаживанию диалогического общения в совместных играх и других видах 

деятельности, учить пользоваться неречевыми средствами коммуникации — жестами, 

мимикой, движениями. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

В процессе руководства общением детей стимулировать проявление доброжелательности, 

альтруистических тенденций в поведении; не оставлять без внимания проявление 

агрессивности, высокомерия. Особое внимание обращать на развитие у детей эмпатии (по 

отношению к близким, ровесникам, героям художественных произведений) — 

способности эмоционально откликаться на переживания других людей, проявлять 

сочувствие, желание и умение утешить, оказать помощь. 

На занятиях и в свободной деятельности в подготовительной к школе группе решаются 

следующие задачи: 

•  продолжать развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа речи; 

•  совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой 

формой ответа;  

•  развивать связную монологическую речь; 

•  совершенствовать подготовку к обучению грамоте. 

Лексическое развитие 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова в повседневном общении, 

в специальных лексических играх и упражнениях; убеждать, что слова в разговоре 

необходимо употреблять в соответствии с их значением. Развивать понимание таких 

языковых явлений, как антонимия, синонимия, многозначность слова, побуждать активно 

использовать их в речи. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать осваивать выразительные средства языка (эпитеты, метафоры, образные 

выражения) с помощью восприятия музыки, психогимнастических этюдов. Содействовать 

установлению динамического равновесия между речевыми сообщениями и действиями в 

играх-драматизациях. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении близкие в 

артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, сонорные (с — з, 

ш — ж, с — ш, л — р и др.), твёрдые и мягкие (р — рь, л — ль, с — сь), звонкие и глухие 

(д — т, б — п). Различение осуществляется в процессе проговаривания чистогово- рок, 

скороговорок, коротких стихотворений. Использование упражнений на дифференциацию 

наиболее часто смешиваемых звуков: воспитатель вперемешку произносит два сходных 

по звучанию звука (ж, з), а дети показывают движения, характеризующие образ, с ко-

торым связан звук; педагог произносит 9—11 слов со сходными звуками, а дети 

показывают движения; детям предлагается назвать три слова со звуком, встречающиеся в 

предложении или в отрывке из стихотворения; с опорой на картинки дети составляют 

цепочку слов. 
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Воспитатель прилагает усилия, чтобы к концу дошкольного возраста все дети правильно 

произносили звуки родного языка. Для этого поддерживает интерес к звучащему слову 

через игры со звуками и рифмами, умению называть слова с определенным звуком, 

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

Развивать и отрабатывать интонационную выразительность речи (изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа) в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить все слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Учить детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью). Помогать правильно строить сложноподчинённые 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы). 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Закреплять умение осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания. Упражнять в образовании слов по образцу (однокоренных, 

слов с суффиксами, глаголов с приставками, прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени). Обращать внимание на формирование способов словообразования 

глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить — пей, продаёт — продавец, 

шкатулка из дерева — деревянная шкатулка); умений от исходного слова подобрать 

словообразовательное: снег — снежинка, снежный, снеговик, подснежник. 

Связная речь 

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

воспитывать культуру речевого общения. Налаживать совместную игровую деятельность 

детей, в процессе которой возникает необходимость объяснения друг другу содержания и 

правил игры. 

Совершенствовать умения составлять рассказы (о предметах, по картине, набору картин, 

на тему из личного опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, простые 

небылицы, загадки. 

Стимулировать детей к содержательному и выразительному пересказу литературных 

произведений, их драматизации, составлению описательных и сюжетных рассказов (по 

игрушке, картине, набору игрушек, сюжетных картин). Знакомить со структурой описания 

и повествования. 

Подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и чтение) 

Обучать звуковому анализу слова, выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формировать у детей представление о предложении (без грамматического определения), 

упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

При работе со словом знакомить детей со способами деления двусложных и трёхсложных 

слов с открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на) на части. Учить составлять слова из 

слогов (устно). 

Учить ориентироваться на плоскости — составлять серии рисунков, писать простые 

графические диктанты. 

В течение года крупно рисовать цифры от 1 до 9. 

Подписывать свои работы (буквой, значком, именем и др.). 

 

2. Обогащение активного словаря детей в процессе восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Необходимо выбирать книги, содержащие захватывающие, увлекательные сюжеты. Очень 

важно, чтобы истории и сказки несли положительные модели поведения, понятную 

ребёнку мораль и оптимистический настрой. 
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Задачи возраста: 

•  воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимися персонажами; 

•  развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, 

ритмичность поэтической речи), интонационную выразительность речи: воспитывать 

способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений; 

•  развивать чувство юмора. 

Объяснять детям основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением; учить чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, 

басен и произведений малых фольклорных жанров. 

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

эпитеты, сравнения), поощрять детей пользоваться этими средствами в обыденном 

речевом общении и в самостоятельном словесном творчестве. Предлагать детям 

творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, загадок. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать 

старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и рассказов. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать своё 

отношение к содержанию). 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. Стимулировать к 

рассказыванию с опорой на иллюстрации. 

Содействовать детскому сочинительству, фантазированию с опорой на книгу, ибо всё это 

развивает устную речь, повышает интерес к чтению. 

рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идёт 

матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на Масленой неделе...»; «Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил- сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко Фи- 

липко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. 

К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ- бе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый своё получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Лермонтов «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин «Пороша»; 

А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьёва «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский «Страшная 

история», «Память»; А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; К. Коровин «Белка» 

(в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьёв 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»; В. Даль 

«Старик-годовик»; П. Ершов «Конёк-горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему»; Н. Носов «Незнайка на Луне» (главы); А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино» (главы). Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил- был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьёвой; С. Топелиус «Три ржаных колос-

ка», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателя) 

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин 

«Берёза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; В. 

Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьёва 

«Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У Слонёнка день рождения» (отрывки); Л. Левин 

«Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. 

нар. песенка; 

A.  Блок «На лугу»; Н. Некрасов «Перед дождём» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, 

красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Чёрный 

«Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают 

подарки»; 

B.  Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память»; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова «Мне грустно»; Д. Хармс «Весёлый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»; Ю. Коваль 

«Выстрел». 
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Литературные сказки. А. Усачёв «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой. 

 

    Виды  интеграции в области   Речевое развитие 

По задачам и содержанию  

работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

 (формирование первичных представлений 

о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы, а 

также формирование первичных 

ценностных представлений). 

Речевое развитие 

(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи). 

Познавательное  развитие (формирование 

целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей). 

Художественно-эстетическое развитие 

(развитие детского творчества) 

использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений; 

использование продуктивных видов 

деятельности, закрепления результатов 

восприятия художественных произведений. 

 

1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: 

•  обеспечивать охрану жизни детей; 

•  совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребёнка; 

•  повышать его работоспособность; 

•  осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: 

•  формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

•  целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 
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•  формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

•  формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-

одарённых детей. Специфика реализации данного направления включает формирование 

интереса к физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций 

региона. 

Формы реализации: 

•  естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, 

утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

•  занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-

аэробика, плавание и др.); 

•  спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

•  здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с 

возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

•  

Основные модули реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Овладение   двигательной деятельностью. 

Основные задачи образовательной деятельности: 

• формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

•  развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 

• формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

•  формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Гимнастика. 

Упражнения 

на тренажё 

рах. 

Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

танцы). 

Физкультурны

е минутки. 

Физкультурны

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

Устойчивая 

мотивация 

к занятиям 

различными 

видами 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности. 

Формирование 

моторно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

произвольности 

психических 

Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение 

своим телом. 

Осознание 

своих 

двигательных 

действий. 

Усвоение 

физкультурной и 

пространствен- 

ной 

терминологии.  

Умение 

Общая 

выносливость. 

Скоростные 

качества. 

Силовые 

качества. 

Гибкость. 

Общие 

координационны

е способности. 

Самостоятельнос

ть. 

Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация 
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е занятия.  

Спортивные 

и физкуль- 

турные раз- 

влечения и 

праздники. 

Соревнова- 

ния, олимпи- 

ады. 

Туризм. 

Секционная 

и кружковая 

работа. 

Самостоятельн

ая 

Двигательная 

деятельность 

 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания). 

Гармонизация 

развития левого 

и правого 

полушарий 

головного мозга 

 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения 

в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться 

в пространстве 

 

Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоцио-

нальность 

 

 

2. Овладение  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основные задачи образовательной деятельности: 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Гибкий ре- 

жим дня. 

Ежедневная 

зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные 

игры. 

Беседы. 

 

 

 

 

 

Сознательное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

Самостоятельное 

и осознанное 

выполнение 

правил личной 

гигиены. Культура 

питания. Культура 

деятельности и 

общения. 

Культура 

здорового образа 

жизни в семье 

Стремление 

к освоению 

нового 

(информации, 

игр, способов 

действия 

с различны- 

ми 

предметами). 

Самостоятельно

е познание 

окружающего. 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

Знания и 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Гигиенические 

навыки 

и знания. 

Представления 

о собственном 

теле. 

Сохранение 

правильной 

осанки. 

Осторожность в 

потенциально 

опасных 

Самостоятельность. 

Адекватность в по- 

ведении. 

Активность. 

Осторожность. 

Бодрость 
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ситуациях 

 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Овладение   двигательной деятельностью. 

На шестом году жизни происходит качественный скачок в развитии двигательной сферы, 

появляется выразительность, плавность и точность движений. Дети лучше осваивают 

ритм движения, быстро переключаются с одного темпа на другой. Точнее оценивается 

пространственное расположение частей тела, предметов. Дети начинают замечать ошибки 

при выполнении отдельных движений, способны на элементарный анализ. Осваивают 

более тонкие движения в действии. Начинают понимать красоту, грациозность движений. 

Появляется интерес к достижению коллективных результатов. Но физическое и нервное 

напряжение не должно быть длительным. Новые упражнения должны сочетаться с 

известными. 

Растущие возможности детей обусловливают увеличение физиологической нагрузки на 

организм во время утренней гимнастики, занятий и других форм работы. Так, заметно 

возрастает продолжительность непрерывного бега в медленном темпе (до 1,5—2 мин), 

количество прыжков постепенно увеличивается до 50—55 подряд, они повторяются с 

небольшим перерывом 2—3 раза. 

Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. Наряду с 

упражнениями с гимнастическими палками, скакалками всё шире применяются 

упражнения на гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна, дерева и 

т.д.), парные и групповые упражнения с обручами, шестами, верёвками. При этом важно 

следить за точным соблюдением исходного положения, чётким выполнением 

промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения движений заданному темпу. 

Задачи возраста: 

•  формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, упражнениями по профилактике плоскостопия и 

формированию правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; потребность в 

ежедневной двигательной деятельности; 

•  содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов, 

физиологических систем организма; 

•  целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

•  содействовать постепенному освоению техники движений; формировать 

представления о разнообразных способах выполнения физических упражнений; 

•  контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом 

проявляемой ими индивидуальности; 

•  воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие); 

•  содействовать разностороннему развитию личности ребёнка, формированию 

физических, умственных, нравственных, эстетических, духовных качеств; формировать 
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умение устанавливать связь между сезонными явлениями природы и спортивно-игровой 

деятельностью; 

•  поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-спортивной 

деятельности, знакомить с ведущими спортивными направлениями и видами спорта 

региона, сообщать им о событиях спортивной жизни региона, города (посёлка) и страны; 

•  продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с 

правилами, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, 

проводить экспериментально-исследовательскую работу по двигательным навыкам и 

умениям. 

Основные движения 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; в полуприсе- 

де, выпадами, с наклонами к ступне. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четверо, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную, 

по лабиринтам, спиной вперёд. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Ходьба по глубокому снегу след в след. Ходьба с передачей настроения и характера 

ходьбы: быстрый шаг, осторожный, по краю пропасти, через завалы, по высоким 

ступенькам, «страшно», «весело», «интересно», «неслышно». Фигурная маршировка. 

Преодоление подъёмов и спусков. Ходьба по ступенькам: на каждую, через одну; 

поднимаясь правым и левым боком; скрестным шагом; спиной вперёд. 

Ходьба на дистанции: 30, 100, 200, 500, 700, 1000 м с изменением скорости, в быстром 

темпе по естественному ландшафту (трава, песок, рыхлая земля (снег), гравий, галька, 

вода (лёд). 

Бег 

Обычный бег, на носках, высоко поднимая колена, захлёстывая голень, семенящий. С 

изменением темпа и скорости. Непрерывный бег 2—3 мин. Челночный бег 3 х 10 м. 

Повторный бег в среднем темпе на 80—120 м; 30 м на время (от 7,5 с — мальчики, 8,5 с — 

девочки), 300 м на время (от 60—90 мин), змейкой, врассыпную, с препятствиями. Бег по 

наклонной доске вверх, вниз. Кроссовый бег. Бег по разным поверхностям. В гору, с горы, 

по ступенькам. Бег наперегонки, с ловлей, увёртываниями. 

Игры: «Салки», «Лиса и белка», «Осьминог», «Бежать, бежать, бежать, стой», «Круговая 

эстафета», «Эстафеты», «Третий лишний», «Догони», «Пятнашки в кругу», «Смена 

лидера», «Такси», «Волк и семеро козлят», «Бездомный заяц», «Здравствуй, догони!», 

«Рыбак и рыбки», «Воробьи-вороны», «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы весёлые ребята», «Пустое место», «Встречные перебежки», 

«Затейники», «Караси и щука». 

Прыжки 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться 

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

сохранять равновесие при приземлении. Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыж-

ков за 3 подхода). Продвигаясь вперёд на двух ногах (от 10 прыжков на расстояние от 6 м) 

через 5—6 препятствий. На высоту с места на мягкое покрытие 20 см. Прыжки с высоты 

на точность приземления (30 см). В длину с места (от 80 см, далее индивидуально). Пры-

жок «слалом», продвигаясь вперёд и на месте. Прыжок в приседе. Длинные, короткие 

прыжки на двух ногах. Прыжки: на одной ноге на месте до 20 раз и продвигаясь вперёд до 

5 м; перепрыгивая через предметы (высота 15—20 см — индивидуально) прямо и боком. 

Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с продвижением вперёд от 10 м). Качалки. 

Прыжки разными способами: ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд, вторая назад. В 

длину с разбега (от 100 см, далее индивидуально). В высоту с разбега «перешагиванием» 
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40 см. Через короткую скакалку, вращая её перед собой 1 мин. Через длинную скакалку: 

качающуюся и неподвижную. Полоса препятствий, с выполнением различных прыжков: 

на двух ногах, поочередно на правой, левой, с ноги на ногу, подскоками, на высоту, с 

высоты, чередуя с ходьбой и бегом. 

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий чемпионат», «Кто 

дальше», «Удочка», «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков», «Заячий чемпионат». 

Ползание, лазание, равновесие 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползание через препятствия; ползание на четвереньках, толкая мяч головой. Ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках, на низких четвереньках, на животе, 

подтягивая себя руками. Перелезание через несколько предметов подряд: бревно, скатка, 

скамейка. Пролезание в обруч разными способами. Лазание по гимнастической стенке 

высотой 2,5 м с изменением темпа, переход с одного пролёта на другой, пролезание 

между рейками. Выполнять комбинированные висы, соблюдая правила самостраховки. 

Выполнение гимнастических упражнений на гимнастической стенке: приседания, 

прогибание, смешанный вис боком, стоя на одной ноге, хватом одноимённой руки за 

перекладину. Спуск с гимнастической лестницы в висе, перехватыванием. Ходьба по 

узкой рейке, гимнастической скамейке, верёвке (диаметр 1,5—3 см), по наклонной доске 

прямо, приставными шагами на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предметы, приседанием, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием мяча перед собой двумя руками, с мешочком песка на голове с различным 

положением рук. Ходьба по наклонной доске вверх, вниз на носках, боковым приставным 

шагом. Кружение парами, взявшись за руки. Кружение с закрытыми глазами. 

Выполнение: шага польки на гимнастической скамейке, поворот переступанием, упор 

стоя, на одном колене. Проползание в трубу, тоннель, ползание по-пластунски; в упоре на 

руках без помощи ног; в упоре на ступнях и кистях кверху животом вперёд, назад. 

Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», «Пропеллер», 

«Кто дольше простоит», «Кто скорее доберётся до флажка», «Медведь и пчёлы», 

«Пожарные на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и выполнять дриблинг. Бросок мяча вверх. 

Удар об землю (пол). Ловля мяча кистями рук. Парные упражнения в бросании и ловле 

мяча до 15 бросков. Бросание через препятствия (сетка, куб, бревно) с использованием 

ситуации: препятствие на расстоянии, близко, в стороне. Метание на дальность — от 5 м 

девочки, от 8 м мальчики, далее индивидуально. В вертикальную цель — расстояние до 

центра мишени 3—4 м. В горизонтальную цель — расстояние до центра мишени 3—4 м. 

Захватывание предметов различными способами: кистью правой, левой руки, двумя 

руками, двумя пальцами, палочками, поддеванием на теннисную ракетку, лопатку. 

Сжимание, разжимание предметов. Разбрасывание и собирание предметов. Движение 

«сеятеля». Катание обруча, колец, колеса. Метание летающей тарелки. Перебрасывание 

обруча друг другу. Самостоятельные опыты и эксперименты при собирании мелких и 

крупных предметов, переносе одного и нескольких мячей, предметов разной формы. 

Конструирование из модулей, плоских предметов (обруч, скакалка, гимнастическая 

палка). 

Игры: «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», «Штандер», «Колобок», 

«Разгрузка арбузов», «Опасный груз», «Перенеси не урони», «Охотники и зайцы», «Брось 

флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо», «Метание валенка», «Рыбаки», эстафеты с предметами, дворовые игры с мячом. 

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

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

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Упражнения 

проводятся в течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 повторений. 

Упражнения заканчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 4,30 мин в мае. Выполняются 

без предметов и с предметами (обручи, гантели, скамейки, гимнастические палки, 

флажки, косички, мячи, кубики); стоя на месте, на ограниченной площади, в движении. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, воспитывать умение 

сохранять правильную осанку при выполнении упражнений; учить самостоятельно 

проводить общеразвивающие упражнения; закреплять умение соблюдать заданный темп; 

поддерживать интерес к физическим упражнениям как средству укрепления и сохранения 

здоровья; воспитывать целеустремлённую личность, заботящуюся о своём здоровье. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднять руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки. Отставить ногу назад на носок. 

Поднять руки вверх из положения руки к плечам. Поднять и опустить плечи. Сгибание и 

разгибание рук к плечам и вперёд, в стороны. Рывки назад согнутыми в локтях руками. 

Рывки прямыми руками в горизонтальной и вертикальной плоскости. Круг руками вперёд 

и назад. Вращать обруч одной рукой: вокруг вертикальной оси, на предплечье перед 

собой, сбоку, на кисти руки перед собой. Вращать кистями рук. Сводить и разводить 

пальцы. Соединять поочередно все пальцы с большим. 

Упражнения и игры для развития мышц спины и гибкости позвоночника 

Наклон головы вперёд, в стороны. Скручивание туловища в стороны, руки вверх, из 

положения руки на пояс/из-за головы, с предметом. Наклон вперёд руки вверх, в стороны. 

Упор сидя, поднять прямые ноги. «Складной ножик». Переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя упор сзади. Сесть из положения лёжа на спине и снова лечь. «Лодочка» 

лёжа на животе. Из положения лёжа на спине — «плуг». Из упора присев — упор лёжа. 

Мах прямой ногой стоя. 

Мах ногой, согнутой в колене. «Крокодил». «Сердитый медвежонок». «Носорог». 

«Каракатица» в движении. «Слоник» в движении. «Улитка» в движении. «Лодочка» в 

движении. «Землемер» в движении. «Сухое плавание». 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Шаг на месте, высоко поднимая 

бедро. Приседать с различным положением рук. Поднимать прямые ноги вперёд (махом). 

Выполнять выпад вперёд, в сторону с различным положением рук и совершая руками 

движения. Выполнять движение ногами вперёд, скрестно, в сторону на носок. Выполнять 

перекаты. Выполнять растяжку: «Барьерист», «Слоник». Выполнять прыжки: слалом, 

«Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3—6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги (3 с). Вис (5 

с). «Пружинка» (4 раза). Отжимание от пола (3—5 раз). Спуск с гимнастической лестницы 

без помощи ног. 

Силовые упражнения для девочек 

Отжимание от скамейки (2—4 раза). Вис на перекладине (4 с). Вис углом (2 с). Вис, 

согнув ноги (от 1 до 5 с). «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на низкой перекладине (3 

раза). 

Статические упражнения 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега 

и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе; после 

кружения по одному, парами. 
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Спортивные упражнения 

Катание на санках 

Самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты при спуске, катать друг друга 

на санках, скатываться с невысокой горки. Катать друг друга. Кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. Соревноваться в гонке на санках. 

Игры: «Рыбаки», «Тройка», «Прыжки через санки». 

Скольжение 

Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. Скользить на лыжах-ледянках: на одной, на двух. 

Игры: «Кто дальше», «Кто быстрее», «Проскользи в приседе». 

Ходьба на лыжах 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с неё в основной стойке. Проходить на лыжах 

в медленном темпе дистанцию 1—2 км. Проходить дистанцию в среднем темпе до 1 км. 

Игры: «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на коньках 

Шаги, скольжение, равновесие. Поворот на одной ноге. Скользить спиной вперёд. 

Катание на велосипеде и самокате 

Самостоятельно кататься на двухколёсном велосипеде по прямой. Выполнять повороты 

направо, налево. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. Участвовать в 

сюжетно-ролевой игре «Светофор». 

Ритмическая гимнастика 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы утренней гимнастики, 

элементы равновесия, акробатики под музыкальное сопровождение, сохраняя заданный 

ритм движений. 

Степ-аэробика. Фитнес-аэробика. Упражнения на тренажёрах 

Выполнять под музыку различные шаги, танцевальные движения на степ-платформе или 

гимнастической скамейке. 

Выполнять под музыку упражнения: сидя и лежа животом на фитоболе; с опорой руками 

на мяч, в пол. 

Выполнять упражнения на тренажёрах: гребля, батут, диск, массажёр, велотренажёр, 

беговая дорожка и т.д. 

Элементы акробатики 

Выполнять перекаты в группировке назад, вправо, влево. Выполнять полумост. 

Выполнять полушпагат. Удерживать кистями рук щиколотки, лежа на животе, выпрямляя 

ноги в коленях (парусник). Имитация повадок животных. 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч друг другу в парах. Отбивать 

мяч в стену несколько раз подряд. Знать элементарные правила игры: одиннадцати-

метровый удар, игра руками, уход мяча, грубая игра, угловой удар. Выполнять дриблинг 

внутренней и внешней стороной стопы. Упражняться в выполнении «финта Мэтьюза». 

Выполнять короткий пас в парах и тройках. Упражняться в выполнении дальнего удара 

«шведой». Остановка катящегося мяча подошвой. Уметь выстраивать защитную стенку. 

Знать экипировку футболиста. Выполнять пас в движении. Упражняться в силовой 

борьбе. 

Подводящие игры: эстафеты с мячом, «Чеканка», «Ну-ка, отними!», «Квадрат», «Школа 

мяча», «Не заходи в зону». 

Хоккей 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать её в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. Выполнять ведение шайбы на скорость. 
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Прокатывать шайбу в тройках. Знать простейшие правила игры. Подводящие игры: 

эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!», «Гонка шайбы», «Фигурное катание». 

Городки 

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3—4 фигуры. 

Выбивать фигуры с полукона (2—3 м) и с кона (5—6 м). Ввести в освоение игры 

элементы соревнования. 

Баскетбол 

Перебрасывать мяч двумя руками друг другу от груди. Вести мяч правой и левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Выполнять передачу ударом в пол правой и 

левой рукой. Упражняться в выполнении передачи в движении. Ловить и передавать мяч. 

Знать правило двойного ведения. 

Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты». 

Бадминтон 

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону. Играть в паре с 

воспитателем. Отбивать волан через верёвку. Играть в паре друг с другом. Выполнять 

подачу справа и слева. 

Шахматы 

Разучивать ходы каждой фигуры в отдельности. «Догонять» различные фигуры: одной, 

двумя, тремя фигурами. Решать шахматные задачи. 

Туризм 

Продолжать учить различать и называть различные виды туризма. Формировать умение 

укладывать личное снаряжение в рюкзачок. Продолжать знакомить с правилами 

передвижения по туристской тропе. 

 

2. Овладение  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Старший дошкольный возраст — подготовка к этапу осознания и эмоционально-

оценочного отношения к своему здоровью, время формирования представлений о 

факторах, влияющих на здоровье человека; формирование установки на здоровый образ 

жизни (самосознание, саморегуляцию). 

К началу шестого года жизни навыки и умения ребёнка становятся более совершенными. 

Ребёнок умеет аккуратно есть, пережёвывать пищу с закрытым ртом, пользоваться 

вилкой, салфеткой, выходя из-за стола после еды, говорить «спасибо». 

Умеет умываться с мылом, правильно чистить зубы, полоскать рот. 

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, поддерживает 

чистоту и порядок в комнате, в своём уголке. 

Выполняет поручения взрослых: поливает комнатные цветы, кормит рыб, помогает маме, 

бабушке нести сумку. 

Освоенные навыки ребёнок умеет перенести в игровую, воображаемую ситуацию: 

отражает бытовые действия, усвоенные гигиенические навыки. 

Ребёнок овладевает первым доступным видом трудовой деятельности — трудом по 

самообслуживанию. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, опрятность (без напоминания моет 

руки, умеет пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле, чиханье 

отворачивается). 

Совершенствуются навыки культурного поведения: ребёнок здоровается, прощается, 

обращается ко взрослым по имени и отчеству. 

Ребёнок может быть приучен к безопасному гигиеническому уходу за домашними 

животными. 

Задачи возраста: 

•  способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека; 

•  формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания 

детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной жизни; 
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•  способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном 

здоровье человека; 

•  стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития. 

Основные темы и образовательные задачи по обучению детей элементарным нормам 

и правилам здорового образа жизни 

 

Темы Образовательные задачи 

Изучение своего организма Дать детям элементарные сведения о своём 

организме. Научить искать пульс до и после 

бега. Убедить в необходимости заботиться 

о своих органах (глаза, уши, руки, ноги, 

зубы, кожа и т.п.) 

Обучение правилам здорового образа 

жизни,личной гигиене 

Формировать у детей навыки личной 

гигиены (ухаживать за волосами, зубами, 

кожей). Учить видеть пользу в чистоте, 

опрятности, закаливании. Дать сведения о 

полезных и вредных продуктах 

Формирование представлений о здоровье и 

болезнях 

Объяснить детям, как важно следить за 

своим состоянием здоровья. 

Учить различать по признакам своего 

состояния начало болезни. 

Формировать навык пользования носовым 

платком, особенно при чихании и кашле. 

Добиваться, чтобы дети в случае 

недомогания обращались к взрослым за 

помощью 

Информирование о врачах — наших 

помощниках и спасителях 

Расширить представления детей о 

профессии врача, учить осознанно 

воспринимать врачебные предписания и 

строго их выполнять. 

Довести до сознания необходимость 

лечения в случае заболевания, объяснить, 

почему нельзя заниматься самолечением 

Информирование о лекарствах и 

витаминах 

Познакомить детей в доступной форме с 

профилактическими и лечебными 

средствами: медикаментозные, физические, 

нетрадиционные методы лечения 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1. Овладение   двигательной деятельностью. 

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. Дети подготовительной группы могут без переутомления бежать в течение 5—

15 мин. Вариативность в выполнении спортивных упражнений позволяет каждому 

ребёнку решать вопрос своего умения выполнить упражнение: от простого «могу не могу» 

до более сложного «как этому научиться». Теперь ребёнок формирует личностное 

отношение к заданию: он имеет возможность продемонстрировать себя умелым и 

удачливым, определить свой уровень успеха, закрепить его и сделать не случайным. 

Педагог поощряет самостоятельность ребёнка, создаёт условия, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становятся личным достоянием 

ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, 

но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 
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Задачи возраста: 

•  формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности; 

•  воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, выполнять упражнения по профилактике плоскостопия, приёмы 

самомассажа; 

•  продолжать развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

•  совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

•  воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию; 

формировать самодисциплину, целеустремлённость, упорство в достижении цели, 

уверенность в собственных силах; 

•  продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; учить 

справедливо и честно оценивать в игре своё поведение и поведение сверстников, 

проявлять дружескую взаимопомощь; 

•  способствовать развитию разносторонних спортивных навыков с целью 

дальнейшего успешного определения в специализации по видам спорта и развития 

таланта; поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

•  учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба 

Ходьба обычная. На носках с разным положением рук; на пятках; на наружных сторонах 

стоп. С высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вперёд и назад. Гимнастическим шагом; перекатом с пятки на носок. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе. Ходьба по лабиринтам, выпадами, в приседе с 

различным разворотом ступней. Ходьба по глубокому снегу след в след. Ходьба спиной 

вперёд. Фигурная маршировка. Преодоление подъёмов и спусков разными шагами: уп-

ругим, медленным, широким, коротким, сравнивая, как лучше выполнять движение. 

Ходьба по ступенькам: на каждую, через одну; поднимаясь правым и левым боком; 

«скрестным» шагом; спиной вперёд. Передвигаться по лестнице, соблюдая требования: 

наступать на ступеньку всей стопой, спину держать прямо, живот втянуть, колено 

опорной ноги выпрямлять полностью, не смотреть под ноги. Ходьба по ступенькам с 

закрытыми глазами. Ходьба на дистанции: 30, 100, 200, 500, 700, 1000 м с изменением 

скорости. В быстром темпе по естественному ландшафту. Ходьба в колонне по одному, по 

два, по три, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, прямо с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Игры с элементами ходьбы (увеличить дистанцию, варьировать длину шага и скорость 

передвижения): «Фигурная ходьба», «Простая ходьба», «Пройди, не задень», «По 

дорожке», «Гусята», «Гонки в зоопарке», «Гномы и великаны», «Военный парад», 

«Мишка косолапый», игры на стихи А. Барто. 

Бег 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом, семенящий бег. В заданном темпе. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с 

мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2—3 мин. Бег со средней скоростью на 80—120 м (2—3 раза) 
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в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м не менее 

6,5—7,5 с к концу года. Кроссовый бег от 500 м. По разным поверхностям. Бег в гору, с 

горы, по ступенькам. Бег на ловкость на расстояние 20 м. 

Игры6 Эстафета с преодолением низких препятствий, со сменой места в шеренге, игра в 

салки «Осьминог», «Успей найти партнёра», игры «Туристы и палатки», «Хранители и 

добытчики», «Кролики и петухи», «Живая верёвочка», «На четыре — передай мяч», 

«Голова — хвост», «Такси», «Мяч капитану», «Встречные колонны», «Живые 

препятствия», «Колдуны», «Найди пару», «Пробеги в воротца», «Быстро возьми, быстро 

положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперёд: длинные, короткие прыжки; по 

30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом; продвигаясь вперёд 

на 5—6 м с зажатым между ног мешочком с песком; через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый. На одной ноге через линию. Прыжки через верёвку 

вперёд, назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа. Прыжки в приседе — «мячик». Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 

парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Прыжки на мягкое покрытие: 

в высоту с разбега (высота до 40 см); с высоты 40 см; в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180—190 см). Доставая предмет, подвешенный на 25—30 см выше 

поднятой руки ребёнка. Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперёд и по наклонной плоскости. Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с 

продвижением вперёд от 10 м). Подскоки. Прыжки на одной ноге через линию, «слалом», 

на месте и с продвижением вперёд. Преодолеть полосу препятствий, выполняя различные 

прыжки: на двух ногах, поочередно на правой, левой, с ноги на ногу, подскоками, на 

высоту, с высоты, чередуя с ходьбой и бегом. Прыжки в длину с места (не менее 100 см) и 

с разбега в разных ситуациях: через ров, лужу, бревно и т.д. 

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий чемпионат», «Кто 

дальше», «Ловишки», «Удочка», «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков», «Я знаю пять имён». 

Ползание, лазание, равновесие 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Проползание в 

трубу, тоннель. Ползание по-пластунски, в упоре на руках без помощи ног, в упоре на 

ступнях и кистях кверху животом вперёд, назад. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35—50 см). Лазание по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрёстного и 

одноимённого движения рук и ног, перелезание с пролёта на пролёт по диагонали. 

Гимнастические упражнения на стенке: приседания, прогибание, смешанный вис боком, 

стоя на одной ноге, хватом одноимённой руки за перекладину. Спуск с гимнастической 

лестницы в висе, перехватыванием. 

Выполнение приставного шага на гимнастической скамейке, поворот переступанием, 

равновесие в упоре стоя на одном колене. Ходьба по узкой рейке, верёвке (диаметр 1,5—

3,0 см), по наклонной доске прямо, приставными шагами на носках. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, с перешагиванием через предметы, приседанием, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием мяча перед собой двумя руками, с мешочком 

песка на голове с различным положением рук. Ходьба по наклонной доске вверх, вниз на 

носках, боковым приставным шагом. Кружение парами, взявшись за руки. Кружение с 

закрытыми глазами. 
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Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», «Пропеллер», «Кто 

дольше простоит», «Кто скорее доберётся до флажка», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на 

учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

Добиваться активного движения кисти руки при броске, развивать глазомер, используя 

разные виды метания и катания. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3—4 м), из положения сидя, стоя, в движении, через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопком, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6—12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, сидя, стоя на коленях); метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4—5 м), метание в движущуюся цель. Ощупывание, захватывание 

предметов различными способами. Сжимание, разжимание предметов, называя их 

отличия. Разбрасывание и собирание предметов. Использование мяча как зонда для 

определения поверхности с закрытыми глазами. Катание обруча, колеса на перегонки. 

Метание летающей тарелки. Перебрасывание обруча, кольца друг другу. Обучение 

народным играм «Лапта», «Лунки», «12 палочек». Самостоятельные эксперименты, опы-

ты при собирании мелких и крупных предметов, переносе малого и большого количества 

мячей, разных по форме предметов. Конструирование из предметов разной формы, 

объёма. Лепка снежков, шариков из сырого песка, снеговиков. 

Игры: «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», «Штандер», «Колобок», 

«Разгрузка арбузов», «Опасный груз», «Перенеси не урони», игра в мяч о стенку, «Из 

круга вышибалы», эстафеты с предметами, «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попа-

ди в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо», 

«Ринго», «Снежки». 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения проводятся в течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 

повторений. Упражнения заканчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 5 мин в мае. 

Выполнять упражнения без предметов и с предметами, используя обручи, гантели, 

скамейки, гимнастические палки, флажки, косички, мячи, кубики, эластичный бинт и т.д. 

Выполнять стоя на месте, стоя на ограниченной площади, в движении. Выполнять 

упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, воспитывать умение 

сохранять правильную осанку при выполнении упражнений. Учить самостоятельно 

проводить общеразвивающие упражнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп. 

Поддерживать интерес к физическим упражнениям как средству укрепления и сохранения 

здоровья. Воспитывать целеустремлённую личность, заботящуюся о своём здоровье. 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из исходного положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энер-

гично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки) вперёд и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочерёдно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины, гибкости позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны. Поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы), наклоняться 

вперёд. Подняв руки вверх, держа руки в стороны, в упоре сидя поднимать обе ноги 
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(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лёжа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочерёдно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочерёдно поднимать прямую ногу. Из основной стойки выполнять упор присев, упор 

лёжа, упор присев и выход в основную стойку. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Выставлять ногу вперёд на носок, скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперёд, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой 

вперёд руки (одноимённой и разноимённой); свободно размахивать ногой вперёд-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать её на полу. 

Выполнять растяжку: «барьерист», «слоник». Выполнять прыжки: слалом, «Лягушка», 

«Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Статические упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаз, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге, ограниченной поверхности, и т.п. продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3—6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги (3 с). Вис 

завесом (5 с). «Пружинка» 4 раза. Отжимание от пола (3—5 раз). 

Силовые упражнения для девочек 

Отжимание от скамейки (2—4 раза). Вис на перекладине (4 с). Вис углом (2 с). 

Вис, согнув ноги (от 1 до 5 с), «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на низкой перекладине 

(3 раза). 

Строевые упражнения 

Перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу. 

Самостоятельное построение в шеренгу по одному, круг, колонну по одному. Выполнять 

расчёт по порядку в группах из 10 человек. Перестроение из колонны по одному в 

колонны по два, по три, четыре в движении. Из одного круга в два и три круга. Расчёт на 

пер- вый-второй и перестроение из одной шеренги в две. Равнение в шеренге, колонне, 

кругу. Размыкание и смыкание приставным шагом. Повороты налево, направо, кругом на 

месте. Движение по диагонали. Уметь выполнять элементы фигурной маршировки без 

предметов и с флагштоками. 

Ритмическая гимнастика 

Выполнять физические упражнения красиво, грациозно, под музыку. Согласовывать ритм 

движений с музыкальным сопровождением. 

Степ-аэробика 

Выполнять под музыку различные шаги (подъём-спуск), танцевальные движения, 

быстрые переходы, менять ритм и направление движений на степ-платформе или на 

обычной гимнастической скамейке. 

Фитнес-аэробика 

Выполнять упражнения: сидя, лежа спиной, животом на фитболе. Выполнять прыжки на 

фитболе. Упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

Дыхательная гимнастика 

Уметь выполнять вдох через нос, выдох через рот при выполнении физических 

упражнений, дышать ритмично, глубоко, сохраняя ритм выполняемых упражнений. При 
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выполнении дыхательных упражнений уметь следить за своей осанкой. Использовать 

игры «Воздушный футбол», «Воздушный бильярд», «Полёт бабочек», «Летающее перо», 

«Гонка корабликов». 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры (в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2—3 км в 

медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, ёлочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Координировать работу рук при различных способах движения по лыжне: попеременном, 

одновременном, бесшажном, коньковом. Выполнять повороты в движении переступанием 

на 360°. Преодолевать препятствия, передавать эстафету в лыжной гонке. 

Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» «Гонка за лидером», «Биатлон», «Полоса препятствий», «Подними предметы», 

«Гонка с преследованием» и др. 

Катание на коньках 

Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на 

снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперёд, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой 

и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках правильно: по прямой, по 

кругу. 

Игры на коньках: «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоём» и др. 

Катание на санках 

Во время спуска на санках выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот, задеть колокольчик, поднять предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Сидя на санках верхом, отталкиваться короткими палками. 

Проехать с горки, задеть колокольчик. Игры — эстафеты с санками. Участвовать в 

соревнованиях саночников, скатываясь с гор разной высоты. 

Скольжение 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. Скольжение на лыжах-ледянках: на одной, на двух, на 

скорость. Соревноваться. Играть в кёрлинг на ледяной дорожке. 

Катание на велосипеде, самокате 

Кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой, тормозить. 

Переставлять предмет с одного места на другое в движении. Участвовать в 

соревнованиях. Соревноваться в катании на самокате и велосипеде. Свободно кататься на 

велосипеде, самокате. 

Игры на велосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Футбол 
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Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Знать правила игры, экипировку футболиста. Выполнять дриблинг внутренней и внешней 

стороной стопы. Упражняться в выполнении «финта Мэтьюза». Выполнять короткий пас в 

парах и тройках. Упражняться в выполнении дальнего удара «шведой». Остановка 

катящегося мяча: бедром, грудью, подошвой. Уметь выстраивать защитную стенку при 

выполнении штрафного удара. Выполнять пас в движении. Упражняться в силовой 

борьбе. Выполнять подкат. Тренировка вратаря: стойка, прыжок, выбивание мяча, ловля 

летящего мяча двумя руками. Угловой удар. Игровые комбинации. Учебные игры: «Два 

нападающих, один защитник», «Чеканка», «Ну-ка, отними!», «Квадрат», «Школа мяча», 

«Не заходи в зону». Участие в соревнованиях. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве) 

Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой 

в ворота, ударять по ней с места и после ведения. Выполнять ведение шайбы на скорость. 

Прокатывать шайбу в тройках. Знать простейшие правила игры. 

Игры: эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!». Учебная игра. «Школа шайбы». 

Городки 

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 6—7 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Ввести в освоение игры элементы соревнования. Уметь играть в игру, знать правила. 

Знать историю игры. 

Элементы баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя рукам от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Выполнять передачу ударом в пол правой и левой рукой. Упражняться в выполнении 

передачи в движении. Ловить и передавать мяч. Знать правило двойного ведения. 

Игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты», «Мяч капитану», «Собачка», «Передал. Садись». 

Шахматы 

Решать этюды с двумя, тремя фигурами, шахматные задачи, комбинации. Уметь 

выполнять рокировку, знать шахматную нотацию, шахматный квадрат. 

Элементы настольного тенниса 

Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. 

Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Туризм 

Укладывать рюкзак, читать карту-схему. Составлять (графически) план похода; 

определять стороны света по солнцу, с использованием подсказок природы. Использовать 

компас на маршруте. Совершенствовать умения преодолевать препятствия: «параллель», 

«мышеловка», «лабиринт», «тарзанка», «чаща», «болото», «ручей», «маятник», «бревно», 

«ров». Совершать походы на расстояние от 3 км до 6 км с двумя привалами и одной 

часовой стоянкой. Знать правила поведения и безопасности при движении по маршруту. 

Уметь разложить костёр, знать пять видов костра. Знакомиться с разными видами ту-

ризма: водным, велосипедным, лыжным, спелеологическим, горным. 

 

2. Овладение  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи возраста: 
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•  продолжать формировать культурно-гигиенические навыки: внимательно слушать 

и действовать по предложенному правилу либо плану; 

•  развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении заданий по основам здорового образа жизни; 

•  формировать модели гигиенического поведения в типичных ситуациях 

(гигиенические навыки в режиме дня, во время приёма пищи, водных процедур дома, в 

детском саду, на улице или в общественном месте); 

•  вырабатывать у детей основы медицинских знаний и начальные навыки активного 

медицинского поведения в соответствующих жизненных ситуациях; 

•  совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Блок «Правила гигиены в режиме дня» 

Объяснить детям необходимость соблюдения режима дня, гигиенических правил и 

правильного питания. 

 

Основные темы и образовательные задачи по обучению детей элементарным нормам 

и правилам здорового образа жизни «Учусь быть здоровым» 

Тема Образовательные задачи 

Ценности здорового образа жизни Познакомить детей с основными 

ценностями здорового образа жизни. 

Способствовать осознанному приобщению 

к ним 

Почему выгодно быть здоровым. 

Вредные микробы. Чтобы зубы не болели. 

Как уберечься от простуды? 

Убедить в необходимости профилактики 

заболеваний. Расширить и углубить знания 

детей об инфекционных болезнях, 

простудных заболеваниях, их вреде. 

Познакомить с профилактикой заболеваний 

зубов, причинами и признаками 

простудных заболеваний. Ознакомить с 

правилами и видами закаливания теплом 

(баня, тепловые солнечные ванны) и 

холодом (обтирания и обливания водой) 

Изучаем свой организм. Я узнаю себя. 

Пять помощников моих. 

Знакомство со своим телом 

Продолжать изучать с детьми строение 

организма и правила ухода за ним. 

Знакомить детей с функциями отдельных 

органов. Учить беречь свой организм и 

заботиться о нём. 

Учить детей распознавать свои 

недомогания и вовремя сообщать взрослым 

Правила первой помощи. 

Уход за больным. Когда врача нет рядом 

Дать детям сведения о службе «Скорой 

помощи». Продолжать знакомить детей с 

профессиями врача и медсестры, 

воспитывать уважение и доверие к людям 

этих профессий 

Вредные привычки Формировать у детей отрицательное 

отношение к вредным привычкам: курению, 

употреблению алкоголя, перееданию, 

малоподвижности и т.д. 

 

         Виды  интеграции  в  области  Физическое  развитие 

По задачам и содержанию работы По средствам 
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 организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

 (приобщение ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе    

собственных  двигательных  возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности). 

 (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение). 

Познавательное развитие 

(в части двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом  различных  

видов  детской деятельности, формирования элементарных   

математических представлений (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные отношения и т. 

д.). 

Художественно-эстетическое развитие 

 (развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей) 

Использование  

художественных 

произведений,  

музыкально-

ритмической  и  

продуктивной 

деятельности с целью 

развития представлений 

и  воображения для 

освоения двигательных  

эталонов в творческой 

форме, моторики. 

 

 

1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

образовательные задачи: 

•  развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему миру; 

•  создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

•  формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

• воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности языка, пола, вероисповедания, 
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возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

•  оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной 

деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 

деятельности мнений и действий; 

•  развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

•  умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражение собственных переживаний; 

•  формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 

новые контакты; 

•  развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание 

трудиться, воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

•  содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

•  приобщение к гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной 

основы патриотических чувств. 

Формы реализации: 

•  организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных; 

•  вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оце-

нивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на 

основе жизненного опыта. 

 

Основные модули реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме  

Основные задачи образовательной деятельности: 

•  формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

•  развитие игровой деятельности детей; 

•  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры: сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные 

и др. 

Выставки, 

конкурсы, 

Доброжелательное 

Отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Познавательна

я мотивация. 

Понимание 

чувств и 

настроения 

у себя и 

окружающих 

людей. 

Умение 

отстаивать 

Знания о 

родственных 

связях. 

Элементарные 

знания 

о человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

Дружелюбность. 

Общительность. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелательн

ость. 

Раскрепощённос

ть. 
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смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

поездки на 

природу, в 

музеи и театры. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в 

проектах 

собственное 

мнение. 

Уважение к 

себе, 

положительная 

самооценка. 

Представления 

о России, 

родном 

крае. 

Знания о 

народных 

и 

государственны

х 

праздниках 

Представления 

о 

государственн

ых символах 

(флаг, герб, 

гимн) 

Заботливость. 

Внимательность. 

Общительность. 

Уверенность 

в себе и своих 

силах. 

Активность. 

Самостоя-

тельность. 

Осведом-

лённость. 

 

2. Овладение детьми элементарной трудовой деятельностью: 

Основные задачи образовательной деятельности: 

•  развитие трудовой деятельности; 

•  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

•  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

  Самообслуживан

ие, 

хозяйственно-

бытовая, 

участие в уборке 

территории, 

уход за 

домашними 

растениями. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки.  

Участие в 

проектах 

Желание 

трудиться. 

Отзывчивость к 

трудностям 

и огорчениям 

других 

людей. 

Ответственность 

за 

порученное 

дело.  

 

Стремление к 

самостоятельности

, 

ответственности. 

Умение 

договориться, 

Действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу, 

своевременно 

завершать 

совместное 

занятие. Интерес. 

Любопытство 

Знания и 

представления о 

профессиях и 

труде взрослых. 

Знания о 

безопасном 

поведении 

во время 

трудовой 

деятельности 

Формирование 

навыков 

самообслуживан

ия 

Аккуратност

ь. 

Бережливост

ь. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятель-

ности. 

Трудолюбие 
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3. Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира. 

 Основные задачи образовательной деятельности 

•  формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

•  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

•  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности 
Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры-занятия. 

Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение 

литературных 

произведений 

Просмотр 

мультфильмов 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать 

рот при чихании). 

Негативное 

Отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое 

и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения 

для охраны 

своей жизни 

и здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

 

Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в 

лесу, 

у водоёма, на 

льду), при 

пожаре, 

других 

сложных 

ситуациях. 

Представлени

я о приёмах 

самозащиты в 

экстренных 

случаях. 

Знания о 

лекарственны

х растениях, 

овладение 

простейшими 

способами их 

использовани

я для лечения. 

Элементарны

е знания о 

строении 

человеческого 

тела. 

Представлени

я об 

опасности 

огня, газа, 

ядовитых 

Самостоятельно

сть. 

Ответственность 

Осторожность. 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 
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растений 

 

 

  Содержание психолого- педагогической работы  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме. 

Задачи возраста: 

•  формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять 

своим чувствам; 

•  развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям и 

окружающему миру; 

•  формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

•  воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального 

происхождения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

•  поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу; 

•  развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

•  знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать 

способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

•  формировать понимание значения собственных усилий для получения 

качественного результата; 

•  формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных 

ситуаций, умение договориться, соблюдать очерёдность, умение устанавливать новые 

контакты; 

•  содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

•  формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному 

городу, к родному краю и стране. 

Самопознание 

Мой организм 

Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, но я 

другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга светлые 

волосы, голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от всех). 

Знать некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять своими 

чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже 

получается; я понимаю чувства других людей, в этом мне помогают глаза, губы, 

интонация, поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки сверстников и свои; понимать 

последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние других людей (я 

знаю, что поступки бывают хорошие и плохие). 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния людей по мимике и жестам. Под руководством взрослого 

выделять характерные позы, жесты, мимику, эмоциональные состояния взрослого в 

скульптуре и в жизни. 
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Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, в которых отражена материнская 

любовь. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками по 

отношению к старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — 

огорчает). 

Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в жизни, 

на иллюстрациях, в литературе), выделять мотивы поведения детей, положительные или 

отрицательные действия, выражать отношение к поступкам с позиции известных норм 

поведения. 

Я и семья, родословная 

Знать свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, я для 

них племянник; мои родственники живут в разных домах, на разных улицах, в других 

городах, но мы любим и стараемся помогать друг другу; мы поддерживаем родственные 

связи разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с праздниками). 

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с 

дедушкой, бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испытывать 

гордость за достижения членов семьи. 

Я и сверстники 

Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе). 

Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех (использование 

игрушек, предметов, материалов). 

Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на пользование 

игрушкой, право на собственность («принёс из дома — это моё»). 

Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступать (у нас дружная 

группа). 

Культура поведения 

Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; 

обращаясь, смотреть в лицо. 

Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«не могли бы вы...», «будьте любезны» и т.д. 

Я — будущий школьник 

Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. Знать, что после окончания детского сада 

все дети идут в школу. 

Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться. 

Уметь работать и играть по правилу. Уметь договариваться с партнёрами по игре, 

соблюдать правила и контролировать их выполнение другими. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примерами 

негативных последствий неточного воспроизведения образца (при составлении карт; 

пошиве одежды; постройке дома и т.п.)). 

Пользоваться вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации). 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, середину и 

окончание работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравнивать результаты 

работы с образцом. 

Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и 

комплектов (перчатки, сапожки, сервизы и т.п.). 

Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень важно для 

успешного обучения в школе). 

Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. 

Стремиться овладеть новым материалом. 
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Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, 

определять пути достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, 

стараясь получить качественный результат). 

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться к 

нему, если не успел. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Осознавать, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди 

людей, они все разные, думают и поступают по- разному). 

Замечать затруднения окружающих, стремиться им помочь. 

Знать правила поведения в общественных местах: вести себя сдержанно, не привлекать 

излишнего внимания, разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту. 

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, семье, труд 

людей, добрые и героические поступки. 

Родной край, моя страна 

Осознавать себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город нашей страны — 

Москва. Москва — красивый, большой город, в нём много музеев и театров. Москву 

знают все жители нашей страны и мечтают в ней побывать. Я живу в области, в городе.

 В России живут люди разных национальностей. Они все разные, и у них разные 

традиции и праздники. Мне нравится знакомиться с народными промыслами людей, 

живущих в нашей области и стране.) 

Знать достопримечательности города,  названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. Знать герб и флаг города и области. 

Знать народные и государственные праздники, государственные символы (флаг, герб, 

гимн). 

Любить свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, населяющих её. 

Игра 

Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на основе 

знаний об окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач. 

Обсуждать тему игры, распределять роли, договариваться о последовательности 

совместных действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре 

(договариваться, мириться, убеждать, действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, компании. 

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличением количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

2. Овладение элементарной трудовой деятельностью. 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда, приобщать 

трудиться совместно со взрослыми. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой 

деятельности взрослых. Труд делится на производственный (строительство, шитьё 

одежды, производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающий 

(медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни 

человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, облегчение 

труда). 
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Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым. 

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, писателями и 

поэтами, композиторами. 

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Помогать поддерживать 

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

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой убирать 

снег. 

Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий. 

Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

3. Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира. 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Задачи возраста: 

•  развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать; 

•  выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 

•  развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру; 

•  обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения помощи; 

•  учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и незнакомыми 

людьми. 

Передавать ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательности по 

отношению к окружающим людям. Рассматривать с детьми типичные ситуации опасных 

контактов с незнакомыми людьми: взрослый уговаривает ребёнка пойти с ним куда-либо, 

пообещав подарить игрушку, угостить конфеткой, покатать на машине, отвезти к маме, 

представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует по их просьбе. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми придумывать игры-

драматизации, используя образы сказочных персонажей. 

Объяснять ребёнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, 

подросткам), которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костёр, забраться 

на крышу, дерево, спуститься в подвал и др.). 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Обучать детей правильно и осторожно пользоваться ножницами, вилкой, ножом. 

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: колющие и 

режущие предметы, электроприборы, краны. Объяснять, почему домашние вещи могут 

стать опасными, почему ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен сам зажигать 

спички, включать плиту, прикасаться к включённым электроприборам. 

Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять причины пожара и обращать 

внимание на его последствия. Довести до сведения детей правила поведения при угрозе 

пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства самостоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой. 

Рассказывать детям о бытовых травмах. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 
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Дать представление детям об опасных растениях и грибах, которые нельзя трогать руками, 

нюхать, пробовать на вкус. 

Приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями и грибами. 

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к взрослому за 

помощью при укусе пчелы или осы. 

Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им сведения об 

агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности в общении с ними. 

Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как гроза, 

гололёд, метель, мороз. 

Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах дорожного 

движения. 

Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещён». 

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. Познакомить детей с 

правилами поведения в общественном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

•  создавать условия (соответствующее оборудование и обстановка), 

предупреждающие детский травматизм; 

•  подготовить ребёнка к встрече с опасными жизненными ситуациями. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1. Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме. 

Задачи возраста: 
•  формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение; 

•  формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

•  воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

•  содействовать планированию совместной работы, контролю своих желаний, 

согласованию с партнёрами по деятельности свои действия; 

•  развивать ответственность за дело, данное слово; 

•  продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями других 

людей, учить понимать причины эмоциональных состояний; 

•  формировать понимание значения собственных усилий для получения 

качественного результата; 

•  формировать социальные навыки: разрешение конфликтных ситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; 

•  содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник», 

социальной и познавательной мотивации учения; 

•  формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному 

городу (селу), к родному краю и стране. 

Самопознание 
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Мой организм 
Знать, что у меня, как и у всех людей, есть внешние и внутренние органы чувств, которые 

помогают жить и узнавать много интересного. Внутренние органы: сердце, желудок, 

головной мозг.    Знать, что еда обеспечивает наш организм энергией, если не поешь, то не 

сможешь играть, думать, работать. 

Знать, что мозг управляет нашим организмом, он находится в голове, без мозга человек не 

сможет даже двигаться, ведь это мозг даёт разные команды организму: «Подними руки, 

сядь». 

Понимать, что, если какие-то органы плохо работают, существуют специальные приборы 

для улучшения жизни (очки, слуховые приборы). 

Чувства, поступки, умения 

Уметь прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям 

(«Мне весело», «Я огорчён», «Мне страшно» и т.д.) — и сказать о них. 

Уметь управлять своими чувствами, иногда скрывать, если они могут кого-то обидеть. 

Понимать по выражению лица, позе, радуется человек или огорчён. 

Знать, что о его настроении рассказывают глаза, губы, руки и ноги. 

Осознавать, что дела по отношению к другим — это поступки. Поступки бывают хорошие 

и плохие. 

Стараться совершать только хорошие поступки. Испытывать стыд за плохие поступки. 

Уметь одеваться, убирать за собой, прыгать, бегать. 

Осознавать, что многому ещё придётся научиться — читать, писать, высоко прыгать... 

Проявлять самостоятельность. 

Я и моя семья, родословная 

Знать, что семья живёт в квартире, а квартира находится в доме, дом находится на улице 

... в городе ... 

Знать, что родственники живут не только в родном городе, но и в других городах и сёлах. 

Знать родственников: бабушка, дедушка, тёти — дочери бабушки и дедушки, дядя — сын, 

их дети — мои братья и сёстры. Знать, что объединяет родственников. Гордиться родом, 

родственниками. 

Я и сверстники 

Иметь друзей в группе, во дворе. 

Уметь вместе с детьми играть, рисовать. 

Понимать необходимость выполнения правил в детском саду (без правил жить нельзя, 

потому что будет беспорядок; правила такие: равные права на участие в общем деле (игре, 

труде и др.); на пользование игрушками, предметами, материалами; на место в помещении 

или на улице для индивидуальной или совместной деятельности; помощь друг другу). 

Учиться общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать возникающие 

конфликты путём переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных 

ситуаций. 

Культура поведения 
Уметь вести себя среди взрослых людей и сверстников. 

Уметь обращаться к кому-либо, называя по имени, смотреть при этом в лицо. 

Пытаться встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, 

выбирать при этом приемлемую линию поведения. 

Проявлять терпимость к детям и взрослым независимо от их социального происхождения 

и национальной принадлежности, пола и возраста. Проявлять уважение к чувствам, 

мнениям и взглядам других людей. 

Иметь представление о правах и обязанностях ребёнка (Конвенция о правах ребёнка). 

Я — будущий школьник 
Интересоваться школьной жизнью детей. 

Иметь желание пойти в школу. 

Знать, как важно учиться для того, чтобы быть успешным во взрослой жизни. 
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Знакомиться с художественной литературой, в которой рассказывается о необходимости и 

ценности учения. 

Проявлять интерес к символическим языкам (цифры, буквы, знаки, схемы, письмо), к 

познавательным и художественным книгам. 

Понимать уровень своих знаний и умений, стремиться к достижению лучших результатов. 

Радоваться своим успехам в учебной деятельности и успехам других детей. 

Создавать ситуации, позволяющие обрести уважение и признание детей своей группы 

(показывать, обучать, рассказывать). 

Играть вместе с детьми в игры с правилами: подвижные, настольные, речевые. Уметь 

соблюдать правила и контролировать их выполнение. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре: понимать, что это важно. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (знать примеры негативных 

последствий неточного воспроизведения образца: при составлении карт; пошиве одежды; 

постройке дома и т.п.). 

Уметь применять в продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) 

различные приёмы при воспроизведении образцов. 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделяя начало, середину и 

завершение работы, фиксировать воспроизведённые элементы; сравнивать результаты 

работы с образцом. 

Владеть приёмами поэлементного сопоставления, изготавливая парные предметы и 

комплекты (варежки, перчатки, носки, сапожки, сервизы и т.п.). 

По заданному целостному образцу или разделённому на составные части уметь создавать 

продукт; улавливать предложенную закономерность и продолжать её воспроизведение. 

Самостоятельно создавать образцы и следовать им. 

Понимать необходимость точного выполнения словесной инструкции, знать примеры 

негативных последствий неточного выполнения. 

Понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию и инструкцию в 

два действия (понимать, что это пригодится при обучении в школе). 

Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием партнёров по игре. 

Стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаясь к нему, если не успел 

что-то доделать. 

Знать, что для достижения результата и преодоления трудностей необходимо приложить 

усилия. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Знать о Конституции РФ, о том, что в ней говориться о правах и обязанностях взрослых 

людей, что это главный документ нашей страны. 

Знать о таких документах, как: «Декларация прав человека», «Декларация прав ребёнка», 

где говорится о правах и обязанностях детей и взрослых людей. 

Соблюдать элементарные правила безопасности дома и в общественных местах. 

Знать, в каких случаях и по какому номеру звонить по телефону в Службу спасения. 

Родной край, моя страна 

Иметь представление о том, что Россия — большая страна, в ней много городов, сёл. 

Знать, что Правительство, Президент работают в Москве в Кремле. 

Знать, что в Москве много памятников, которые знают все жители нашей страны и других 

стран. 

Знать, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого народа свой 

язык и свои традиции. 

Знать город , в котором живёт; герб и флаг области и города. 

Узнавать государственную символику своей страны, области и  города (флаг, герб, гимн), 

мелодию Государственного гимна. Знать, что во время его исполнения надо вставать, 

мальчикам снимать головные уборы. 
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Проявлять интерес к прошлому и настоящему своего края, испытывать гордость и 

уважение к своим землякам. 

Знакомиться с народными промыслами людей, живущих в родной области и стране. 

Знать некоторые достопримечательности своего города,  названия нескольких улиц, 

носящих имена известных людей. 

Понимать, что каждый человек должен знать, помнить и любить свою страну, а также 

важность того, чтобы в нашей стране все жили дружно. 

Игра 

Проявлять самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и 

соблюдении правил и норм поведения в игре. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре, совместно продумывать игровые действия. 

Использовать в игре знания об окружающей жизни, из литературных произведений и 

мультфильмов. 

Сознательно соблюдать ролевое взаимодействие, направляя внимание на качество 

исполняемых ролей и их социальную значимость. 

Обыгрывать характеры, поступки людей. 

Создавать недостающие для игры предметы, детали (билеты, угощения, деньги и т.п.). 

Считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

2. Овладение элементарной трудовой деятельностью. 

Воспитывать потребность трудиться. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Проявлять 

интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, учить 

беречь результаты труда. 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать понимание того, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: художниках, 

дизайнерах, писателях и поэтах, композиторах. 

Продолжать расширять представление о профессиях и трудовой деятельности взрослых. 

Закреплять знания детей о производственном (строительство, шитьё одежды, 

производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающем труде 

(медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни 

человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, облегчение 

труда). 

Продолжать формировать представление о семейном бюджете, умении быть бережливым, 

стремиться участвовать в домашнем труде. 

Закреплять навыки самообслуживания: чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые 

вещи, замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Убирать постель после сна; 

сервировать стол и прибирать его после еды. 

Стараться поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, оказывать 

посильную помощь взрослым и малышам. 

Соблюдать правила уличного движения (переходить улицу в указанном месте, в 

соответствии со световыми сигналами). 

3. Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира. 

Задачи возраста: 

•  развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении заданий; 
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•  формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребёнок дома, во время 

купания в водоёмах и бассейне, потерялся на 

улице или в общественном месте); 

•  вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

•  совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей отличать друзей, знакомых и незнакомых людей. 

Рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого: 

хватает за руку, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение 

— и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Дети должны знать, 

что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих. Научить детей правильно вести себя, чтобы 

окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими 

капризами. 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их не только на улице, 

но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых 

взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый 

голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует будто 

от их имени. 

Выработать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях при 

контакте с опасными людьми. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Расширять представление детей об источниках опасности в доме, особенно таких, как 

открытое окно, балкон, лифт, лестница. Обратить внимание детей на то, что они не 

должны самостоятельно открывать окно, устраивать игры и шутки на балконе или у окна. 

Формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. Рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально отведён-

ных местах. 

Объяснить детям, что такое бытовая химия, чем она опасна для детей. Рассказать детям, 

что существуют электрические плиты (работают от электрического тока), а ещё есть 

газовые плиты, в которые подаётся бытовой газ. Газ может быть очень опасен. 

Научить детей правильному поведению в экстремальных ситуациях в быту: уметь 

пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы, уметь 

привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом 

преступников, уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания 

тяжёлое одеяло. 

Учить с детьми номера 01, 02, 03, 04 (112 — единый телефон Службы спасения), а также 

знать номера близких взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как 

ухудшение экологических условий сказывается на человеке и живой природе. 

Рассказать детям о том, что человек долгие годы использует для своего блага леса, моря, 

горы, полезные ископаемые, животных и птиц. 

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых не пить 

некипячёную воду, мыть фрукты и овощи, мыть руки перед едой в наши дни может 

уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. Дать детям сведения о непригодности ис-

порченных пищевых продуктов к употреблению. 

Продолжать рассказывать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полянах, 

лугах, на пустырях, в парках. Дети должны знать, что существуют ядовитые грибы, и 
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научиться отличать их от съедобных. Объяснить, что даже съедобные грибы нельзя брать 

в рот или пробовать в сыром виде. 

Приучить детей к осторожному обращению с объектами природы. Познакомить с 

сигналами опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и т.д.). Учить 

соблюдать меры предосторожности. 

Объяснить детям безопасные правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 

период времени. 

Дать сведения о первой помощи при перегревании и обморожении. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Закреплять с детьми полученные ранее знания, умения и навыки. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками: предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса — закреплять оформление знаков каждой 

группы (синий круг, синий квадрат, синий прямоугольник, круг и треугольник с красной 

окантовкой). 

Рассказать детям о работе полицейских-регулировщиков, которые следят за порядком на 

тех перекрёстках, где нет светофоров. Они подают жезлом команды, кому стоять, кому 

идти или ехать. 

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: ездить можно только там, 

где нет автомобилей, на закрытых площадках и в других безопасных местах либо где есть 

знак «Велосипедная дорожка». Закрепить с детьми правило: даже в присутствии взрослого 

не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать пешеходам, могут 

наехать на маленького ребёнка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с малышом. 

Совершенствовать у детей культуру поведения на улицах города и в общественном и 

личном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

•  развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

•  большое внимание уделять приобретению детьми безопасных навыков поведения, 

опыта и применения их в реальной жизни, на практике. 

 

 

         

Виды  интеграции в области Социально-коммуникативное развитие 

По задачам и содержанию  

 работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Физкультурное  развитие 

(развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других видов 

совместной  двигательной деятельности с 

детьми и взрослыми). 

Социально-коммуникативное развитие     

1)формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания  трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками  в процессе трудовой 

деятельности. 

2)формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности окружающего 

мира). 

Речевое развитие 

Использование подвижных игр и физических 

упражнений для реализации  образовательной 

области;  

использование сюжетно-ролевых, 

режиссёрских игр и игр с правилами как 

средства реализации указанных 

образовательных областей). 

Чтение художественной литературы, 

использование художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире; 

использование дидактической игры; 

использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания 

образовательной области. 
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 (развитие свободного  общения со взрослыми 

и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых  

норм и правил поведения). 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, гендерной  принадлежности, 

социуме, государстве, мире) 

 

 

 

 

1.4. Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира» 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и 

обогащении ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

Образовательные задачи: 

•  содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора; 

•  помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, неожиданных комбинациях; 

•  поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения 

гипотетических знаний путём опытничества и экспериментирования; 

•  обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

Специфика данного направления определяется включением в содержание 

образования регионального компонента, выраженного в географическом, природно-

экологическом, этническом, культурном своеобразии. Учёт региональной специфики 

позволит приблизить содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше 

адаптировать его к жизни в конкретных условиях. 

Формы реализации: 

•  организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, минимузеев; 

•  расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 

прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

•  вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

 Основным результатом познавательного развития в дошкольном 
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возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, 

формирование способов и средств познавательной деятельности. 

 

Основные модули реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1. Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. 

Основные задачи образовательной деятельности: 

•  развитие сенсорной культуры; 

•  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

•  формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий обучающий 

Опыты. 

Эксперименты 

Наблюдения. 

Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация 

проектов. 

Коллекционир

ование. 

Создание 

мини-музеев. 

Дидактические 

игры. 

Игры-загадки. 

Игры с 

конструктором 

Проблемные 

ситуации. 

Поручения. 

Дежурства 

Бережное 

отношение 

к объектам 

живой и 

неживой 

природы. 

Умение 

предвидеть 

последствия 

своего поведения 

Развитие высших 

Психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, внимания, 

речи). 

Познавательная 

мотивация. 

Наблюдательность 

Поисковые 

действия, 

Совершение 

самостоятельных 

открытий. 

Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизация 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

Использование 

предметов 

по назначению. 

Обобщение по 

определённым 

признакам. 

Систематизация 

объектов 

с различными 

свойствами. 

Представления 

о количестве, 

величине, 

форме. 

Элементарное 

планирование 

своей 

деятельности. 

Умение описать 

наблюдение 

словами. 

Представления 

об элементах 

универсальных 

знаковых 

систем (буквы, 

цифры) 

Самостоятельнос

ть. 

Инициативность. 

Любознательност

ь. 

Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Уверенность 

в себе. 

Настойчивость 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. 
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На шестом году жизни у детей проявляется поиск собственного пути в познании 

огромного и удивительного окружающего мира, что позволяет старшему дошкольнику 

проявить творчество и ощутить успешность в процессе практического познания. 

Свобода выбора позволяет ребёнку осуществлять поиск информации, нужной ему, в 

соответствии со своими интересами и желанием. 

У старшего дошкольника проявляется произвольность в организации поведения, 

возникает уверенность в себе, повышается познавательная активность. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

•  продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

•  формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объектом 

специального рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку 

в спектре, комбинировать цвета и создавать новые, находить определённые сочетания цве-

тов для создания выразительного образа, отображать один объект с помощью нескольких 

цветов или оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, карандаша, 

природного материала) для создания художественного образа; 

•  развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, деталях 

строительного материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон 

одного и того же объёмного объекта, подбирать материал определённой формы для созда-

ния выразительного образа, преобразовывать плоскостной материал в объёмные формы 

(квадрат и прямоугольник — в цилиндр, круг — в конус); 

•  учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7—15) с небольшой разницей в размере, 

в возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды; 

•  содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, затем его 

частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, 

формировать обобщённые способы обследования; 

•  закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине; 

•  экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

В совместной деятельности предлагать задания на отделение свойств и признаков 

предмета от него самого. 

Осуществлять освоение детьми сенсорных эталонов и действий по их использованию в 

детских продуктивных видах деятельности. 

В изобразительной деятельности использовать возможности различных материалов 

(плотность гуаши, прозрачность акварели, нежность пастели) при создании различных 

образов. Обучать выражать с помощью цвета, формы своё настроение, эмоции. Подводить 

к реалистичному отражению действительности, учить передавать характерные 

особенности изображаемых объектов (форму, цвет, величину). 

Предлагать разнообразные задания на завершение контура геометрических фигур, 

штрихование внутри его, рисование по трафарету и от руки орнамента из фигур разных 

форм. Закреплять представления о геометрических фигурах в процессе выкладывания их 

контура из веревочек, палочек, готовых форм и классификации по разным основаниям 

(форме, величине). Создавать мотивацию у детей для совместной деятельности 

(коллективная аппликация, театральная декорация). 
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Уточнять представления детей об изменении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине. Учить на глаз определять длину или ширину предмета (толщину палки, ширину 

полоски бумаги, картона, ленты, высоту забора, дерева), использовать в речи сравнитель-

ные конструкции, оценивая размеры путём сопоставления с величиной известных 

предметов (толщиной в палец, длиной в два шага). 

Способствовать сенсорному развитию с помощью различных типов дидактических игр, в 

том числе игр с правилами «Подбери по цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд», 

«Скажи наоборот», «Чей домик?», «Кто быстрее соберёт предметы?», «Назови предметы». 

Закреплять представления о многообразии свойств предметов и явлений окружающей 

действительности в усложнённых играх с поиском предметов, загадыванием и 

отгадыванием. 

Совершенствовать непосредственные чувственные впечатления о предметах и вещах в 

процессе разных вариантов игры «Магазин», «Овощной магазин». 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 

•  развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, сравнивать, 

строить предположения и предлагать способы проверки); 

•  учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесённость одних предметов с другими 

(столяру нужна пила, доски, рубанок, отвёртка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, клей); 

•  формировать умение находить причины и следствия событий, сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни других людей, выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры; 

•  развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами 

системы составления карт (условными обозначениями), умение создавать систему знаков 

и применять её, понимать планы-карты, считывать маршруты, придумывать символы или 

знаки событий или мест (пиктограммы); 

• учить классифицировать объекты по характерным признакам. Создавать широкие 

возможности для дальнейшего самостоятельного изучения дошкольниками предметов, 

например через создание «театра вещей» (старинных и современных). 

Создавать условия для целенаправленного обследования предметов (например, при 

конструировании внимательно рассмотреть конструкцию предмета, узлы креплений и 

т.п.). 

Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, развивать 

умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их. 

Знакомить в практической деятельности с разными характеристиками свойств предметов 

(плотный, рыхлый, негнущийся, прозрачный, вращающийся, вертящийся, близкий, 

далёкий). 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Организовать мини-музеи «Хочу всё знать и измерять», «Часы», «История книги» и др. 

Побуждать детей делать выводы о назначении несложных предметов. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты знаешь о 

...». 
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В игровой форме (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо) 

знакомить с разными способами передачи сообщений, маршрутами передвижения 

транспорта, работой почты и других средств связи, массовой информации и 

коммуникации. 

Создавать условия для экспериментирования с природным, искусственным, бросовым 

материалом, простейшим оборудованием для проведения опытов. Стимулировать детей в 

процессе эксперимента самостоятельно выстраивать гипотезу, сравнивать её с окон-

чательными результатами (если бросить лёд в стакан с водой, то он: утонет, будет плавать, 

растворится, растает), самостоятельно выполнять опыты по схемам. Содействовать 

развитию у дошкольников желания и умения ставить вопросы взрослым в процессе 

поисковой деятельности. 

Стимулировать к ориентировке в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени (сообщать о том, что уже было, что ещё будет). 

Стимулировать желания детей рассказать о том, что они делали в выходные дни, вчера, 

что будут делать завтра. 

Формировать бережное отношение к окружающему: экономно пользоваться вещами 

(брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило для работы; не лить зря воду и т.п.). 

Конструирование 

Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; создавать из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

Организовывать игры с правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Учить преобразовывать образцы посредством строительного материала в соответствии с 

заданными условиями (машины для разных грузов, гаражи для разных машин, горки 

разной высоты с одним скатом и двумя). Подводить к пониманию зависимости структуры 

конструкции от её практического использования. Поощрять конструирование по 

собственному замыслу. 

Формировать обобщённые способы формообразования в процессе конструирования из 

бумаги: закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус; учить создавать 

выразительные поделки. 

Создавать простые постройки из деталей конструктора по собственному замыслу. 

Развивать воображение и творчество, умение использовать свои конструкции в игре. 

В процессе конструирования учитывать особенности природного материала как основы 

для получения выразительных образов, развивать воображение и творчество, 

стимулировать желание рассказать о своей поделке. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

•  поддерживать и развивать интерес к природе, её живым и неживым объектам и 

явлениям; 

•  развивать элементарные представления о целостности природы и 

взаимозависимости её компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения животных, связь растений со средой обитания), 

взаимосвязи человека и природы; 

•  развивать обобщённые представления о сезонных изменениях в природе по 

существенным признакам; 
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•  побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления; 

•  наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями; 

•  продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, 

экологической культуры, навыки ресурсосбережения; 

•  учить бережно относиться к живой и неживой природе; 

•  приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты. 

Мир животных и мир растений 

Развивать умения различать растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, 

травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; многолетние и однолетние 

растения. 

Привлекать детей к уходу за комнатными растениями. Рассказать о вегетативном способе 

размножения растений (листьями, отростком, усами), проводить эксперименты по посадке 

растений. 

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, готовятся к 

зимовке. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными разных 

климатических зон. 

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей среды, 

включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-имитации, организуя экскурсии в 

ближайший парк, лес, собственными примерами поведения в природе («Если я оставлю 

мусор в лесу, то...»). 

Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, поведением животных. 

Развивать обобщённые представления о последовательности изменений в природе весной, 

летом, осенью, зимой по существенным признакам («Осенью насекомые прячутся в земле, 

под корой деревьев и спят», «Многие птицы улетают в тёплые края», «Зимой такие 

животные, как ёж, медведь, впадают в спячку»). 

Используя предметно-схематические модели содействовать установлению причинно-

следственных связей между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей), описанию внешнего вида, повадок живых объектов. Творческое рассказывание 

«Сказка на местности»: придумывание историй по наблюдениям и символическим 

моделям. 

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света, которые нужны для 

жизни живых организмов, о необходимости воды и воздуха для каждого животного, роста 

и развития растений, рассказывать о разных видах животных, диких и домашних, 

животных разных континентов, особенностях их поведения и образе жизни. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Закреплять представления детей о том, как сезонные изменения (например, сокращение 

продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, человека; формировать 

обобщённые представления о каждом времени года, основных признаках, погодных 

явлениях; развивать умения сопоставлять связь сезона с одеждой человека. Формировать 

представления о способах приспособления животных, растений в зависимости от сезона. 

Способствовать развитию и обобщению представлений по признакам, закреплённым в 

модели. 

Обобщать представления о труде взрослых в сезонный период. 
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Развитие элементарных математических представлений 

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических процессов, 

способность управлять своим поведением, процессами внимания и запоминания. 

Дошкольники шестого года жизни легко овладевают счётом и пересчётом отдельных 

предметов, ориентировкой в пространстве и во времени, выделением формы окружающих 

предметов. 

Развитие логического мышления позволяет им овладеть и более сложными операциями: 

делением целого на части, измерением с помощью условной меры протяжённых, сыпучих, 

жидких тел. У детей появляется понимание инвариантности (сохранения количества) и 

умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Развивающееся образно-схематическое мышление старшего дошкольника позволяет 

широко использовать в процессе приобщения к математике метод моделирования. 

Усвоению математических представлений способствует широкое использование игр, 

игровой характер упражнений, художественные средства (сказки с математическим 

содержанием, рассказы, пейзажные картины), а также познавательно-практическая 

деятельность. 

В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие задачи: 

• формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том 

числе математические); 

•  прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, 

рассуждению, поиску различных вариантов решения задачи); 

•  формировать представления о числах первого десятка и более, различении 

количественного и порядкового счёта; 

•  развивать способность использовать символические средства в разных видах 

деятельности, моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между 

предметами и явлениями (части-целое, отношения порядка, последовательности); 

•  формировать умения измерительной деятельности (измерение предметов с 

помощью условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих тел); 

•  стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах 

собственного опыта. 

Количественные представления и счёт 

В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной проблемной 

ситуации учить детей: 

•  создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений; 

•  разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью; 

•  сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов 

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

равенство частей. 

Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5—10 (на наглядной основе). 

В ходе игр и выполнения заданий обучать детей: называть соседей числа, сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
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один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8 — поровну»). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). В сюжетной игре «Цирк» дошкольники 

осваивают порядковый и количественный счёт (по билетам занимают свои места). 

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов. 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, направления счёта. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат) можно 

разделить на несколько равных частей. Учить называть части, сравнивая целое и части, 

понимать, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного 

количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10). 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной длины 

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

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Красная лента — са-

мая широкая, фиолетовая лента — немного уже, розовая лента — ещё уже, но она шире 

жёлтой, а зелёная уже всех остальных лент». 

С помощью условной мерки предлагать детям для сравнения два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте). 

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

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

Геометрические представления 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырёхугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром и кубом. 

Выявить общие свойства: конус так же, как шар и цилиндр, может катиться, но его путь 

описывает круг; конус так же, как цилиндр и куб, может устойчиво стоять. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения; определять своё 

местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (слева- справа, вверху-внизу и др.). 

Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, в середине). 
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Ориентировка во времени 

Формировать у детей представление о сутках: утро, вечер, день, ночь. 

Обучать определять последовательность событий: раньше (сначала), позже (потом). 

Обучать определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1. Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. 

На седьмом году жизни ребёнок обобщает и систематизирует ранее полученные знания. 

Ребёнок определяет границы освоенных знаний. Самооценка — важный ключ к 

пониманию ребёнком, что собственные знания можно дополнить, расширить, уточнить, 

используя книги, другие средства информации. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

•  развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных видах 

деятельности, движении; 

•  формировать обобщённые способы обследования с целью их воспроизведения в 

разных видах деятельности; 

•  самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, 

деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственного 

расположения и далее объекта в целом; 

•  экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

•  самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять конструкцию в высоту, 

длину, ширину, преобразовывать плоскостной материал в объёмные формы (квадрат, 

прямоугольник — в цилиндр, круг и полукруг — в конус, квадрат — в куб), объединять 

различные геометрические формы в одну (квадрат, прямоугольник, многоугольник); 

•  создавать художественный образ реальной действительности из разных 

материалов, узнаваемой по форме, цвету, пропорциям, с опорой на свойства материала 

(его цвет, форму, фактуру); 

•  учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств 

(слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться её красками). 

Продолжать решать прямо или косвенно задачи сенсорного развития ребёнка. 

Поддерживать способность передать цветом и формой своё отношение к объекту, 

явлению действительности, а также своё настроение, эмоции. 

В беседах о произведениях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства 

уточнять средства, с помощью которых художник передаёт настроение героев, состояние 

природы (цвет, форма, величина как элементы «языка» изобразительной деятельности). 

Предлагать решать творческие задания. 

Используя контрастные и пастельные цвета, экспериментируя с ними на палитре, дети 

могут передавать в рисунке до 10—12 оттенков, что придаёт особую выразительность 

сюжетным и декоративным композициям. В аппликации чувство цвета формировать у 

детей при выборе бумаги разных оттенков, создании декоративно-орнаментальных 

композиций (панно, фризы). 

Учить видеть многообразие свойств и качеств предметного мира. Формировать умение 

применять эталоны в качестве меры конкретных свойств предметов и вещей. 
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Использовать усложнённые варианты игр с предметами и игрушками, картинками. 

Проводить словесные дидактические игры с правилами нескольких типов: 

•  игры-загадки на выделение характерных признаков предметов и сравнение их 

(«Какой предмет загадали?», «Да — нет», «Похоже — не похоже», «Чёрное и белое»); 

•  игры на обобщение и группировку предметов по определённому признаку 

(«Назови три предмета», «Кому что нужно?»), на отличие реальных от нереальных 

явлений («Кто больше заметит?», «Бывает — не бывает»). 

В процессе дидактических игр продолжать уточнять представления о величине, 

положении предметов в пространстве. 

Знакомясь с эталонами формы, учить различать варианты формы (одной геометрической 

фигуры) и цвета. Например, при работе с деталями конструктора, бумагой, природными 

материалами знакомить детей с треугольниками равносторонними и равнобедренными. 

Давать представления о цветах спектра и об определённой последовательности, как в 

радуге. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Задачи возраста: 

•  продолжать развивать познавательные способности (выявлять общее и различное, 

обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); 

•  учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предполагать 

изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих 

действий; 

•  учить находить причины и следствия событий, происходящих в историческо-

географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни других 

людей; 

•  систематизировать группы предметов по заданным свойствам; 

•  продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе 

использования элементов традиционной системы составления карт (условных 

обозначений), умение создавать систему знаков и применять её, строить и понимать 

планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или знаки 

событий и мест (пиктограммы), выполнять опыты и наблюдения по моделям и схемам, 

составлять природоохранные знаки с использованием различных символов; 

•  совершенствовать знания о различных профессиях, изучать особенности 

взаимодействия людей друг с другом в трудовом коллективе ради достижения общей цели 

(директор завода, инженер, рабочий — все работают над выпуском автомобиля); 

•  формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные навыки 

поведения в природных условиях и населённых пунктах (почему нужно забирать мусор с 

собой после отдыха или бросать в урны, не пугать животных в парках, на природе); 

•  поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе). 

Продолжать учить детей ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам, 

знакомить с основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывать планы 

помещений, календари и ежедневники, структуру расписаний планов на будущее, состав-

лять их вместе с детьми и поощрять использовать в играх; показывать, как пользоваться 
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дневниками, тетрадями; знакомить с деньгами, предлагать делать игрушечные образцы 

для игры, придумывать свои знаки и символы. 

Учить находить связь между климатом и образом жизни людей, знакомить с изменениями 

климата на протяжении веков. 

Учить классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, форме, 

размеру, весу, скорости передвижения, назначению). 

Планируя работу, отталкиваться от личного опыта детей, использовать знания, 

полученные ими на экскурсиях в музеи и к историческим памятникам во время поездок и 

путешествий с родителями. 

Организовывать сбор простейших коллекций открыток, скульптур, марок, природного 

материала. На основе таких коллекций в группах создавать мини-музеи. 

Проводить исследования, помогающие детям понять и принять правила поведения в 

природе. 

Вовлекать детей в проектную деятельность, предоставлять возможность для исследования 

различными способами доступных предметов и явлений, самостоятельной защиты 

проекта. Организовывать познавательную деятельность в детском саду для формирования 

познавательного интереса, простейших умений и навыков владения элементарными 

материалами, измерительными приборами (термометр, весы, линейка, увеличительное 

стекло и т.д.). 

Расширяя круг ясных, точных знаний включать детей в проблемные ситуации, в 

практические эксперименты, исследования, которые побуждают задуматься: «Что будет, 

если я сделаю то или это?», «Что было бы, если бы ...?». Подводить детей к 

формулированию определённых гипотез. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты знаешь о 

...». 

Содействовать расширению в процессе познавательной деятельности круга 

символических представлений, усвоению способов построения моделей, имеющих 

обобщённый смысл и отображающих черты многих объектов (например, план на 

местности с обозначением архитектурных построек). 

Поддерживать детскую фантазию, поощрять придумывание самостоятельных объяснений 

существующим явлениям. Помогать различать реальный и выдуманный мир, 

действительность и сказку. 

Обогащать окружающую среду детей, чтобы она была источником познавательного 

развития. Предоставлять дошкольникам возможность моделировать, изменять 

развивающие центры в пространстве группы. 

Конструирование 

Учить делать объёмные игрушки из бумаги, конструировать костюмы для кукол из 

неоформленного, природного и бросового материалов. Вовлекать в поисковую 

деятельность на основе самостоятельного составления схемы, «чертежа»; развивать 

умения схематично изображать путь до знакомого объекта, создавать постройку, 

конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность действий. 

Из строительного материала учить конструировать знакомые объекты по фотографии, 

рисунку, схеме, а также по собственному замыслу. 
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Из деталей конструктора учить встраивать в свои конструкции механические элементы 

(подвижные колёса, вращающееся основание подъёмного крана и т.д.), использовать 

созданные конструкции в играх. 

Развивать у детей умение самостоятельно конструировать из бумаги в соответствии с 

интересами и потребностями (например, для изготовления кукольной одежды). 

Поощрять сюжетное конструирование из природного материала в разных условиях (в 

детском саду, на участке с использованием снега, камней, песка). 

Организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского сада. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

•  учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в естественные 

природные и хозяйственные циклы, формировать ресурсосберегающее отношение к ней; 

•  продолжать развивать представления о целостности природы и взаимосвязях её 

компонентов; 

•  формировать элементарные представления о круговороте воды в природе; 

•  помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство её форм, красок, 

запахов), получать удовольствие от общения с ней. 

Более углублённо знакомить с объектами живой и неживой природы: камнями, песком, 

глиной, почвой, солнцем, водой, растениями, животными, грибами. 

Знакомить с разнообразием водоёмов, причинами и последствиями их загрязнения, 

необходимостью охраны. 

Мир животных и мир растений 

Формировать представление об отличии природы от рукотворного мира. 

Организовывать длительные наблюдения за природными объектами в уголке природы: 

•  развивать способность различать по существенным признакам объекты живой и 

неживой природы; 

•  знакомить на примере комнатных растений, животных уголка природы с ростом, 

развитием и размножением живых организмов, их потребностью в пище, тепле, воде; 

•  расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелётных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Учить детей ухаживать за комнатными растениями. Формировать умение поливать 

растения в соответствии с их потребностями во влаге. 

Расширять представления об особенностях приспособления диких животных, 

млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. 

Способствовать систематизации и обобщению представлений о многообразии насекомых 

(особенности внешнего строения, места обитания, способы передвижения, питание, 

размножение) с использованием моделей; обобщить представления о сезонных изме-

нениях в поведении насекомых. 

Развивать обобщённые представления о птицах как живых существах, имеющих типичное 

строение. 

Развивать интерес к родному краю, вовлекая детей в практическую реализацию 

интересных проектов «Обитатели рек нашего края», «Деревья родного края», «За чистоту 

города, посёлка». 
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Закреплять умение передавать своё отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Содействовать тому, чтобы дети учились устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (опираясь на детский опыт, символические средства, 

коллекции детей). 

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

окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к живой природе. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни, 

длинные ночи). 

Обращать внимание на взаимосвязь природных объектов (например, осенью плоды 

остаются на рябине. Это корм для птиц). 

На участке наблюдать, как производят обрезку деревьев, высаживают деревья, цветы. 

Предоставлять возможность практического участия. 

В группе привлекать к посадке семян для птиц, пересаживать комнатные растения. 

Совместно с родителями изготавливать кормушки, скворечники. 

Практическим путём определять свойства природных объектов (например, при расчистке 

снега, во время трудовой деятельности на огороде и т.д.). 

Знакомить с народными приметами. 

Формировать положительно-эмоциональное отношение к каждому сезону года. 

Организовывать совместно с родителями различные природоохранные акции, 

экологические праздники (изготовление и развешивание кормушек, скворечников, 

посадка деревьев и других растений, создание природоохранных знаков, празднование 

Дня птиц, Дня Земли и т.д.). 

Развитие элементарных математических представлений 

В подготовительной к школе группе освоение математического содержания направлено на 

развитие познавательных и творческих способностей: умение обобщать, сравнивать, 

выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения. 

Старший дошкольный возраст характеризуется повышенным интересом к знаковым 

системам, моделированию, выполнению арифметических действий с числами, 

самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

К концу дошкольного возраста у детей имеется запас знаний, который может служить 

фундаментом, основой того, что будет освоено ими в дальнейшем в школе. К семи годам 

ребёнок способен усвоить не только отдельные факты об окружающем мире, но и за-

висимости между формой предмета и его функцией, потребностью и поведением. 

В этой связи значительно повышаются требования к отбору учебного материала, 

обеспечению системы в развитии умственных и математических способностей ребёнка, 

решению задач, связанных с формированием у детей основ учебной деятельности при их 

подготовке к школе. 

Задачи возраста: 

•  способствовать проявлению и развитию математических способностей; 

поддерживать интерес к миру чисел и фигур; 

•  формировать обобщённые представления о величине и форме; 
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•  содействовать развитию умений сравнивать множества практическим путём и 

опосредованно; 

•  формировать умения вычислительной деятельности на материале решения 

простых арифметических задач; 

•  знакомить с множествами и операциями над ними, с графическим изображением 

множеств. 

Количество и счёт 

В условиях познавательно-практической деятельности содействовать получению детьми 

новых сведений о числе (число как результат измерения). 

Продолжать развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

предметы отличаются определёнными признаками. 

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

отдельных его частей. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Познакомить с составом чисел из единиц в пределах 10 на конкретном материале. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

остатка); при решении задач учить пользоваться знаками действий «+», «—» и знаком 

отношения «=». 

Дать представление о размене ходящих в обращении монет. 

Величина 

Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путём сгибания (бумаги, ткани, ленты), а 

также с помощью измерения условной мерой; правильно называть части целого 

(половина, одна часть из четырёх, одна четвёртая, две четвёртых и т.д.); понимать, что 

целое больше своей части, а часть меньше целого. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Привлекая детей к 

выполнению практических заданий, учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Развивать «чувство веса». Формировать представление о весе предмета как о свойстве 

предмета обладать тяжестью и о способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путём взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объёма предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Геометрические представления 
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Систематизировать представления о многоугольниках, сформировать представления о 

правильных многоугольниках и их свойствах (в процессе выполнения практической 

работы с моделями правильных треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников). Формировать представление о прямой линии, об отрезке прямой. 

Учить распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Совместно с детьми в проблемных, игровых ситуациях моделировать плоскостные 

геометрические фигуры; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Предлагать детям воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Продолжить формирование представлений о пространственных геометрических фигурах: 

шаре, призмах (в том числе кубе, параллелепипеде («кирпичике»), цилиндре, конусе, 

пирамидах. Показать изготовление моделей этих фигур путём составления их из «развёр-

ток». Учить составлять собственные композиции из фигур и давать им словесное 

описание. 

Ориентировка в пространстве 

Вовлекая детей в игровые проблемные ситуации, продолжать знакомить с планами, 

схемами, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное положение. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Продолжать формировать представления о времени (используя наглядные модели 

времени и графические модели, сюжеты художественной литературы): его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времён 

года. Познакомить детей с календарём. 

Побуждать пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Познакомить детей с тем, как узнавать время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Виды  интеграции в области   Познавательное развитие 

По задачам и содержанию  

работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Физическое развитие 

формирование и закрепление ориентировки в 

пространстве, временных,  количественных 

 использование 

подвижных игр и физических 

упражнений для реализации задач 
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представлений в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Социально-коммуникативное развитие 

формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире); 

формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; 

формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы; 

Речевое развитие 

решение специфическими средствами основной 

задачи психолого-педагогической работы  

формирования целостной картины мира; 

развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе  свободного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

Художественно-эстетическое творчество 

расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства. 

образовательной 

области   

«Познавательное развитие»; 

Чтение художественной 

литературы, использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины 

мира; 

 использование  музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области 

«Познавательное развитие». 

 

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Овладение детьми изобразительной и продуктивной деятельностью. 
Основные задачи образовательной деятельности: 

•  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

•  развитие детского творчества; 

•  приобщение к изобразительному искусству 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Творческие 

мастерские. 

Экскурсии. 

Исследова- 

тельская и 

практичес- 

кая работа. 

Театрали- 

зованные 

игры. 

Игры-

драматизации. 

Игры-

Бережное 

Отношение к 

изобразительным 

материалам. 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

Способность к 

созданию 

образа. 

Эстетическое, 

познавательное 

развитие. 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

Высказывание 

суждения о 

красоте 

природы. 

Различение 

основных и 

составных, 

тёплых и 

холодных 

цветов. 

Способность 

изменять 

эмоциональну

Любознательность 

Наблюдательность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Аккуратность 
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импровизации 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Календарно-

обрядовые 

праздники 

памяти, 

внимания, 

речи) 

ю 

напряжённость 

рисунка с 

помощью 

смешения 

красок. 

Использование 

основных и 

составных 

цветов, 

различных 

художественн

ых 

техник и мате 

риалов для 

передачи 

замысла. 

Умение видеть 

красоту в 

образах 

природы, на 

улице, в 

архитектуре, 

скульптуре, 

дизайне, 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

 

2. Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

Основные задачи образовательной деятельности: 

•  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 

инструментальное выражение; 

•  развитие музыкального восприятия; 

•  развитие общей и мелкой моторики; 

•  формирование коммуникативных умений; 

•  воспитание нравственных качеств. 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Песенное 

творчество. 

Музыкальное 

рисование. 

Игры на 

музыкальных 

инструментах 

Театрализова

нные игры. 

Игры-

драматизации 

Бережное 

отношение 

к музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на музыку 

образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес 

Развитие 

сенсорной 

основы 

(высота, 

динамика, 

тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со 

Высказывание 

суждения о 

красоте 

музыки. 

Сопровождени

е пения 

простейшими 

движениями, 

шумовыми 

игрушками, 

мелодическим

Любознательность. 

Старательность. 

Инициативность. 

Эмоциональная от- 

зывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Активность 
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Игры-

импровизаци

и. 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные 

для детей и 

родителей 

к пению, 

слушанию 

сверстниками 

и 

взрослыми. 

Развитие 

основных 

видов 

движений 

и и 

ритмическими 

инструментами 

Участие в 

фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

1. Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Задачи возраста: 

•  развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

•  продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические 

чувства; формировать образные представления; 

•  обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, 

декоративно-прикладное искусство) как основе развития творчества; 

•  способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств 

героев произведений изобразительного искусства и вызывать чувство сопричастности к 

ним; 

•  продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации; 

• учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

•  учить выделять средства выразительности; 

•  формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где 

посещение театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития 

личности в этом направлении; 

•  развивать способность использовать различные виды искусства для создания 

художественного образа и умения перевоплощаться. 

 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов 

Поддерживать познавательный интерес к рукотворному предметному миру и миру 

предметов в природе. Побуждать детей к отражению в рисунке, аппликации одночастных 

и многочастных предметов, помогать осваивать изображение предметов или частей 

предметов круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, треугольной формы. 

Продолжать учить детей лепить предметы, в основе которых есть цилиндр, кольцо, шар, 

диск, конус. 

Формировать у детей способы рассматривания и обследования предметов, умение 

сравнивать предметы, отмечая сходство и различие. Учить передавать величинные 

соотношения частей, использовать цвет и как средство выразительности образа, и как 

средство выражения собственных чувств и эмоций. Учить переносить полученные знания, 
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умения на специально организованных занятиях в другие условия (в самостоятельную 

художественную изобразительную деятельность, в деятельность по собственному 

замыслу). Учить детей в изобразительной деятельности действовать не только на 

репродуктивном, но и на творческом уровне. 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Учить детей в рисунке и аппликации передавать несложные сюжетные композиции 

(«Сельская улица», «Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»), обучать простейшим 

формам расположения изображений: на одной линии или на всём листе. Привлекать детей 

к посильному участию в составлении коллективных сюжетных композиций в технике 

коллаж, которая поможет детям увидеть варианты расположения отдельных изображений, 

их величинные соотношения, цветовое решение. На занятиях лепкой побуждать детей 

создавать сюжетные композиции за счёт объединения детских работ на тематическом 

макете и использования дополнительных материалов. 

Декоративная деятельность 

Обучать детей декоративно-художественной деятельности в процессе рисования, 

аппликации, лепки. Учить детей выполнять узор из линий, колец, кругов, точек, мазков 

(одноцветных и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале. Использовать для украше-

ния силуэты народных игрушек (загорских матрёшек, филимоновских, дымковских и др.), 

предметов быта, деталей костюма с целью наполнения деятельности конкретным 

образным содержанием. Обучать основным принципам построения узора (повтора, 

чередования, симметрии) не только на занятиях рисованием, но и в аппли- кативной 

деятельности, используя геометрические (квадрат, круг, треугольник) и растительные 

элементы узора. Поощрять стремление детей украшать вылепленные поделки мелкими 

цилиндриками, кольцами, шарами, дисками налепом или прорисовывая стекой. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Закреплять приёмы рисования гуашевыми красками, познакомить с особенностями 

работы акварельными красками. Совершенствовать умение рисовать всем ворсом кисти 

линии, кольца, а также учить рисовать точки, линии, кольца концом кисти. Учить 

рисовать круг от точки наращиванием или начиная с контура, с последующим 

закрашиванием линиями по форме в пределах контура. Закреплять приём рисования 

одноцветного мазка и научить сочетать его с двухцветным мазком («Свечи на ёлке», 

«Осенние листья»). Учить рисовать приёмом по-сырому («Румяное яблоко», «Полосатый 

арбуз»). Показать детям возможности нетрадиционных техник рисования (пальцевая 

живопись, штамповка различными материалами, рисование ладонью и др.). 

Познакомить детей с ножницами, учить правильно их держать и действовать с ними. 

Учить разрезать полоску бумаги на глаз или по линии сгиба; разрезать квадраты, 

прямоугольники по диагонали; срезать углы четырёхугольника; закруглять углы квадрата 

и прямоугольника до получения круга и овала. Учить сминать бумагу и наклеивать 

комочки на основу («Снеговик», «Цветы»). 

В лепке совершенствовать приёмы раскатывания прямыми, круговыми движениями 

ладоней или пальцев; сплющивания (сдавливания); деления пластической массы (глины, 

пластилина, теста) на неравные части. Учить детей использовать стеку для деления кусоч-

ка глины или пластилина на равные части, для прорисовки мелких частей или элементов 

узора. Учить соединять части, прижимая и заглаживая место соединения. Познакомить 

детей с различными приёмами лепки посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием 

или защипыванием краёв расплющенной формы). Учить создавать овальную форму, 

раскатывая шар прямыми движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным 

способом лепки использовать скульптурный способ. 

 

2. Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 

•  развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать 
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своё «пение звучащими жестами», использовать простейшие ритмические инструменты 

(бубны, клавесы, колокольчики и т. д.); 

•  развивать ритмичность и выразительность движений. 

Слушание музыки 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера (спокойный — 

энергичный, печальный — весёлый). Побуждать детей самостоятельно высказываться о 

прослушанной музыке. Формировать представления о средствах музыкальной вы-

разительности: регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно передавать характер 

музыки в движении с предметами и без них. 

Пение 

Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать мелодию, брать 

дыхание между фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение. Петь с 

инструментальным сопровождением и без него. Учить сопровождать своё пение 

звучащими жестами, ритмическими и мелодическими инструментами. 

Музыкально-двигательное развитие 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой, регистрами. 

Самостоятельно менять движение в соответствии с 2—3-частной формой музыки, 

двигаться в умеренном, быстром темпе. Учить инсценировать песни, хороводы, 

выразительно передавать игровые образы, выполнять танцевальные движения (прямой 

галоп, поскоки, кружение, прыжки на месте, выставление ноги на пятку). Выполнять 

действия с предметами. Воспитывать желание, умение быть ведущими в различных 

пространственных построениях (круг, змейка, квадрат). Развивать мышечные и 

тактильные ощущения кистей рук как подготовка к тонким, дифференцированным 

движениям пальцев. 

Элементарное музицирование 

Формировать умение исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах 

(погремушки, деревянные ложки, барабан, металлофон). Учить играть со звуком, словом; 

побуждать к самостоятельному поиску извлечения звука. Способствовать придумыванию 

несложных сюжетов, коллективному воплощению их. 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского; «Слон», муз. К. Сен-Санса; 

«Окликание дождя», муз. А. Лядова, сл. нар.; «Лягушка», муз. В. Рябикова; «Плач куклы», 

муз. Т. Попатенко; «Новая кукла», муз. П. Чайковского; «Колокольчики звенят», муз. В. 

Моцарта; «Воробушки», муз. М. Красева; «Гроза», муз. А. Жилинского; «Курочка-

рябушечка», рус. нар.; «Куры и петухи», муз. К. Сен-Санса; «Пришло лето», муз. О. 

Юдахиной, сл. И. Черницкой; «Скакалки», муз. А. Хачатуряна; «Конь», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия; «Воробей», муз. В. Ребико- ва, сл. неизвестного 

автора; «Сорока», чеш. нар. мелодия; «Две тетери», рус. нар., обраб. В. Агафонникова; 

«Кастрюля-хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; «Танец около ёлки», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой; «Весенняя полечка», муз. и сл. Л. Олифи- ровой; «Радуется 

солнышко», муз. и сл. В. Степанова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Дождик, дождик», муз. В. Астровой, сл. И. Токмаковой; «Кто пасётся на лугу», муз. А. 

Пахмутовой, сл. Ю. Черных; «Тень, тень, потетень», рус. нар.; «Козлята», муз. В. 

Кирюшина; «Солнечные зайчики», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; «Жучок», муз. 

Золотарёва, сл. А. Гангова. 

Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой; «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко; «Козонька рогатая», рус. нар.; «Весёлые ладошки», муз. Е. 

Макшанцевой; «Передай мячик» Л. Виноградова; «Марьино окошко», рус. нар.; 

«Солнышко», муз. Е. Макшанцевой; «Птички» И. Сафаровой (пальчиковая игра); 

«Колодец» И. Евдокимова (пальчиковая игра); «Овечки» А. Седу- нова (пальчиковая 

игра); «Весёлые мячики», муз. Т. Сатулиной; «Пружинка», муз. Т. Ломовой; «Бычок», рус. 
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нар.; «Снежная баба», рус. нар.; «Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова; «Карнавальный 

танец» (Бразилия), «Здороваемся — прощаемся», чеш. нар. мелодия; «Здравствуй, 

пальчик» (пальчиковая игра); «Прогулка», муз. М. Раухвергера; «Тетеря», рус. нар.; 

«Лошадка», муз. Н. Потоловско- го; «Чижик-чижачок», рус. нар.; «Одинокий путник» 

(израильский танец); «Медведь и зайцы», муз. В. Рябинова; «Облака» (пальчиковая игра); 

«Ходит конь по бережку» (пальчиковая игра); «Тень- тень», рус. нар.; «Летели две 

птички», рус. нар.; «Уголки», рус. нар. игра; «Шёл козёл дорогою», рус. нар.; 

«Разгонялка», рус. нар. игра; «Дружные пальчики» (пальчиковая игра). 

Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар.; «В гости к музыкальным 

инструментам», «Ёжик и бычок», муз. Виноградова; «Сова и синица» В. Берестова; 

«Прислушайтесь!» — озвучивание стихов. 

Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», «Играем вместе». 

          

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  
В подготовительной к школе группе продолжается работа по формированию у детей 

эстетического восприятия как особого взгляда на мир на основе своего эстетического 

опыта. Педагог создаёт условия для самостоятельного выбора детьми художественных 

образов и поддерживает стремление детей к экспериментированию в изобразительной 

деятельности. 

Задачи возраста: 

•  формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

•  продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; 

•  продолжать знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

эстетического опыта и формирования эстетического восприятия. Рассказывать детям о 

народных мастерах, деятелях культуры и искусства; посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

•  развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины; создавать композицию в зависимости от сюжета; 

учить планированию — эскиз, рисунок, композиционная схема; 

•  инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла; 

•  создавать условия для свободного, самостоятельного, экспериментирования с 

художественными материалами. 

В лепке — побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал (глина, пластилин, 

солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

модульный, рельефный, папье-маше), приёмы декорирования образа. 

В аппликации и конструировании — инициировать самостоятельный выбор детьми разных 

способов создания выразительного образа (обрывание, сминание бумажной формы для 

передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, сво-

бодное сочетание разных техник). 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов 

Продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, 

передавая их характерные признаки. Поощрять детей за желание детализировать 

изображение, передавать атрибутику, мимику, пантомимику. Формировать обобщённые 

способы восприятия различных предметов. Учить анализировать предметы с точки зрения 

их строения, формы, пропорций, цвета, фактуры поверхности. Показывать своеобразие 

предметов при помощи изобразительных материалов и инструментов. 
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Подводить детей к импровизации в цвете и на основе геометрических форм. 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Поддерживать интерес к изображению сюжетов на различные темы: реальные, сказочные, 

импровизационные. При предложении детям тематики работ учитывать их представления 

о картине мира. 

Учить выделять в сюжете главное, в зависимости от чего строить композицию, ставить на 

первое место изображение основного действия, переходя к второстепенным фрагментам. 

Учить детей 2—3-плановому построению композиции. Совершенствовать умение 

передавать величинные соотношения, разнообразие поз. Поощрять желание детей 

импровизировать на различные темы, например на темы сказок (изменение места 

действия сказки, переплетение сюжетов сказок, изменение характера героев сказки), на 

темы музыкальных произведений, на темы представленных ощущений. 

Декоративная деятельность 

Воспитывать устойчивый интерес к декоративно-прикладному и народному искусству. 

Показать разнообразие вариантов украшения деревянных изделий (использование 

росписи хохломскими, городецкими, полхов-майданскими, семеновскими мастерами; 

резьбой по дереву интерьерных и экстерьерных деталей дома нижегородскими, 

тюменскими мастерами; сочетание резьбы с домовой росписью), металлических 

(жостовских, нижнетагильских подносов, просечных изделий), глиняных (дымковских, 

филимоновских, калининских игрушек; гжельской, украинской, дагестанской посуды) и 

др. 

Обращать внимание детей на красоту декора тканых, вязаных изделий, показывая 

набивные узоры, вывязанные, вышитые или выполненные в виде аппликации. 

Продолжать учить детей использовать в практической декоративной деятельности не 

только геометрические и растительные, но и животные элементы узора перечисленных 

ремёсел и промыслов, придерживаясь присущего им колорита. 

В свободной деятельности импровизировать в выборе цвета (например, украшение ковров 

по теме «Времена года»), элементов узора, вариантов их компоновки. 

Учить украшать не только силуэты предметов, но и реальные поделки (вылепленные 

игрушки, посуду). 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Совершенствовать технику рисования различными изобразительными материалами и 

инструментами; гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков). Учить детей 

самостоятельно выбирать способы и технические приёмы изобразительной деятельности, 

сочетать их. Познакомить с новыми способами рисования птиц, животных по линиям, 

обозначающим изменение положения частей тела в зависимости от выполняемого 

движения; фигуры человека по линиям, обозначающим пропорции. Совершенствовать 

работу ножницами при силуэтном вырезании. Учить вырезать из листа бумаги, 

сложенного в 4, 6, 8 раз; хороводы из листа, сложенного гармошкой; по нарисованному 

контуру, по опорным точкам; начиная с дополнительных срезов. Привлекать детей не 

только к созданию плоскостной аппликации, но и (полу) объёмной. Вызвать интерес к 

аппликации из засушенных растений (в том числе из соломы), ткани, кожи, меха. 

 

2. Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

Задачи возраста: 

•  развивать творческие возможности каждого ребёнка; 

•  в совместной деятельности использовать индивидуальный подход как основу 

творческих отношений педагогов с детьми; 

•  закреплять импровизационные навыки в певческой деятельности, в двигательной и 

эмоционально-волевой сфере как едином цикле формирования детской исполнительской 

импровизации; 
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•  содействовать закреплению знаний, умений и навыков жизнедеятельности людей 

различных культур; 

•  воспитывать устойчивый интерес к музыкальной культуре. 

Слушание музыки 

Продолжать формировать слуховое и зрительное восприятие детей, развивать 

индивидуальную модальность детей с различными стартовыми возможностями. 

Продолжать знакомить детей с творческим наследием композиторов-классиков, 

современных композиторов, моделями русского детского фольклора. 

Распевание, пение 

Продолжать учить детей точно передавать мелодический рисунок песен, петь с 

выразительной интонацией и мимикой лица, соответственно художественному образу 

певческих моделей. 

Продолжать учить детей петь «цепочкой», подгруппами, соло, сидя и стоя по показу 

руководителя. 

Учить детей быть дирижёрами, подыгрывать себе во время пения на музыкальных 

игрушках и на ударных музыкальных инструментах. 

Музыкально-двигательное творчество 

Формировать устойчивый интерес и желание детей двигаться под звучащую музыку и 

пение взрослых в пространстве игровой комнаты по желанию. Продолжать учить детей 

свободе творческого выражения, мотивировать ребёнка на успех, содействовать 

личностному развитию и приобретению социального статуса среди сверстников. 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей играть со словом, звуком, аккомпанировать себе «звучащими 

жестами». Способствовать самостоятельному воплощению собственных игровых 

театральных сюжетов. Продолжать учить детей навыкам игры на музыкальных 

инструментах. 

Примерный музыкальный репертуар 

1 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. попевка «Дождик», рус. нар. мелодия «Андрей-

воробей», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибиц- кой «Осенью», муз. и сл. Л. Виноградова 

«Кукушка», муз. В. Жу- бинской на слова В. Татаринова «Дождик», муз. Е. Тиличеевой на 

сл. Л. Дымовой «Дождик», муз. В. Иванникова на сл. Т. Башмако- вой «Осенняя сказка», 

муз. С. Гаврилова на сл. Р. Алдониной «Учите меня музыке», муз. Р. Роджерса на рус. 

текст М. Цейтлиной «Звуки музыки» (из одноименного к/ф), муз. Т. Попатенко на сл.Е. 

Авдиен- ко «Листопад». 

Слушание музыки. Муз. Э. Грига «Утро», рус. нар. мелодия в обр. Н.М. Римского-

Корсакова «Во поле берёза стояла», рус. нар. мелодия «Во поле берёза стояла» в обр. А. 

Гурилёва, номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Музыкально-двигательное развитие. Муз. А. Жилинского «Приставной шаг в сторону», 

англ. нар. мелодия «Змейка», муз. Т. Ломовой «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. И. Кишко 

«Марш», муз. 

В. Золотарёва «Шагают девочки и мальчики», муз. Е. Тиличеевой «Цветные флажки». 

Коммуникативные игры и упражнения. Рус. нар. мелодия «Упражнения с палками», муз. 

Л. Виноградова «Мяч-улыбка», муз. В. Жилина «Как я», рус. нар. мелодия «Тень», 

«Мыльный пузырь», муз. 

Н. Любарского «Дождик». 

Русские народные хороводные игры. «Челнок», «Салки в двух кругах» (модели С. 

Черноскутовой), «Баба-яга», «Как у тётушки Меланьи», композиция «Пузырь» (модель Л. 

Виноградова), композиция «Как у дяди Трифона» (модель С. Черноскутовой). 

Танцы. Муз. Л. Виноградова «Приветствие-приглашение» («Реверанс»), рус. нар. мелодия 

«Сочини свой танец», композиция «Добрые старые времена». 
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Хороводы. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Смирновой «А я по лугу», рус. нар. мелодия «На 

горе-то калина», рус. нар. песня «Выйду ль я на реченьку» в обработке В. Иванникова. 

Игры. Венг. нар. мелодия «Найди себе пару», В. Приходько «Король Боровик». 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», рус. нар. мелодия «Плетень». 

Пальчиковые игры. Т. Боровик «Кружелёк», И. Евдокимовой «Вышли пальцы поплясать», 

С. Лунина «Зайкин огород». 

2 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. мелодия «Колыбельная», муз. Г. Зингера на слова 

А. Шибицкой «Зайка, зайка, где бывал?», рус. нар. закличка «Ой ты, Зимушка-

сударушка», колядки, муз. Г. Струве на слова Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод», аме-

рик. нар. песня (рус. текст Ю. Хазанова) «Бубенцы», муз. Т. Боровик «В доме моём 

тишина», муз. Ю. Тугаринова на сл. В. Орлова «Я рисую море», муз. Т. Попатенко на сл. 

Е. Авдиенко «Будет горка во дворе», муз. Ю. Тугаринова на сл. В. Орлова «Это мамин 

день», муз. М. Парцхаладзе «Песенка про бабушку», муз. Ю. Гурьева на сл. 

С. Вигдорова «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой на сл. Е. Шма- новой «Ёлка», 

муз. М. Красева на сл. С. Вышеславцевой «Зимняя песенка». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Баба-яга», муз. М. Мусоргского «Избушка на 

курьих ножках», номер из концерта «Rondo Weneziano», муз. С. Прокофьева «Сказочка», 

муз. А. Вивальди «Зима» (из цикла «Времена года»), муз. Э. Грига «В пещере горного 

короля», «Шествие гномов» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», соч. 54), 

муз. Н. Римского-Корсакова «Море», «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), муз. С. 

Рахманинова «Итальянская полька», муз. А. Хачатуряна «Танец с саблями», муз. Д. 

Шостаковича «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Кабалевского 

«Кавалерийская». 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Н. Метлова «Шаг с притопом», муз. Л. Виноградова 

«Раз себе, раз другому», муз. П. Чайковского «Замри». 

Коммуникативные игры и упражнения. Таиланд. нар. муз. «Зеркало», «Через стекло» 

(модель Н. Клюевой). 

Русские народные хороводные игры. «Растяпа», «Клубок» (Новосибирская область), рус. 

нар. игра «Царь и гости», рус. нар. игра «Матица». 

Танцы. «Ку-чи-чи» (Франция), «Балайя» (Бразилия). 

Хороводы. Муз. Г. Струве на сл. Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод», муз. Е. Зарицкой 

на сл. В. Шумилина «Под Новый год», муз. 

В. Герчик на слова З. Петровой «К нам приходит Новый год». 

Пальчиковые игры. Л. Виноградов «Ладошки», «Зима» (модель И. Сафаровой), М. 

Пинская «Паучок» (модель И. Сафаровой), «Тушки-тутушки» (модель С. Черноскутовой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Как на тоненький ледок», рус. нар. мелодия 

«Метелица», рус. нар. мелодия «Ой, вставала я ранёшенько», муз. Т. Ломовой «Ищи». 

3 квартал 

Пение и песенное творчество. Муз. и сл. Л. Виноградова «Весна-Веснушка», муз. Г. 

Зингера на сл. А. Шибицкой «Что ты хочешь, кошечка», муз. Г. Зингера на сл. А. 

Шибицкой «Весной», муз. 

С. Черноскутовой «Волшебная песенка», муз. Е. Тиличеевой на сл. Л. Дымовой 

«Солнышко», моравская нар. песня «Люди работают», укр. нар. песня в обр. Г. Лобачёва 

«Веснянка», рус. нар. песня в обр. 

Н. Римского-Корсакова «Во поле берёза стояла», муз. М. Парцха- ладзе «Праздник 

Победы», муз. Г. Струве «Тихая песенка» и «Громкая песенка», нар. чилийская песня 

«Цыплята». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Апрель. Подснежник» (из цикла «Времена 

года»), муз. А. Гречанинова на сл. П. Соловьёвой «Подснежник», муз. П. Чайковского 

«Мама», муз. Н. Римского-Корсакова «Пляска птиц» (из оперы «Снегурочка»), муз. М. 
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Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»), муз. А. 

Вивальди «Весна» (из цикла «Времена года»), муз. И. Баха «Органная токката», ре 

минор). 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Переменный шаг», муз. Л. 

Виноградова «Хлопки в ладоши парами», «Бег с хлопками», муз. Т. Ломовой 

«Упражнение с цветами», нем. нар. мелодия «Упражнение с флажками», муз. Г. 

Свиридова «Упрямец», «Попрыгунья», рус. нар. песня «Вологодские кружева», рус. нар. 

песня «Прялица». 

Коммуникативные игры. Рус. нар. игра «Баня-бабаня» (модель Т. Боровик), «Упражнение 

с мячом» (модель Л. Виноградова), рус. нар. игра «Долгая Арина», «Изобрази сказку» 

(модель Н. Клюевой). 

Речевые упражнения. Чистоговорки и скороговорки («Ехал Грека», «В огороде Фёкла», 

«У Вали велик», «В гости к Ване», «Из-под топота копыт», «Вертлявый ветер» и др.). 

Старинные танцы. «Hearts Ease» («Лёгкое сердце»), «Gatherina Peas» («Дамы и 

кавалеры»), полонез. 

Танцы народов мира. «Прогулка» (Израиль), «Ножка» (Бразилия), «Бинго» (США), «Я-

Риббон» (Израиль), «Break mixer» (США), «Паш-Паш» (Швейцария). 

Пляски. Рус. нар. мелодия в обр. Е. Адлера «Каблучки», рус. нар. песня «Посеяли девки 

лён», рус. нар. мелодия в обр. Е. Туманяна «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодии 

«Полянка» и «А я по лугу», рус. нар. мелодия в обр. Ю. Слонова «Сударушка». 

Пальчиковые игры. «Семья» (модель И. Сафаровой), «Мальчик с пальчик» (модель И. 

Сафаровой), «Дружные пальчики» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой), «Одевание 

пальчиков» (Вл. Данько, модель И. Сафаровой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия в обр. А. Гречанинова «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня «Земелюшка-чернозём», белорус. нар. песня «Савка и Гришка», муз. В. 

Калинникова «Тень-тень». 

4 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. прибаутка «Скок-поскок», муз. Л. Виноградова на 

народные слова «Кую, кую ножку», муз. Б. Савельева на слова В. Малкова «Из чего наш 

мир состоит», М. Пинская «Паучок», муз. Е. Тиличеевой на слова М. Долино- ва 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой на слова Н. Найдёновой «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», 

муз. Е. Тиличеевой на слова Л. Некрасовой «Летние цветы», рус. нар. мелодия «Как 

пошли наши подружки», муз. Д. Льва-Компанейца «Кто придумал песенку», муз. Г. 

Струве «Пёстрый колпачок». 

Слушание музыки. Муз. Г. Свиридова «Звонили звоны», рус. нар. песня в обр. Г. Лобачёва 

«Поёт, поёт соловушка», муз. М. Красева на слова М. Клоковой «Синичка», муз. А. 

Вивальди «Лето» (из цикла «Времена года»), номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Муз. Ф. Шуберта «Поющие ручки», муз. Л. Виноградова «Танцующие 

ботинки», муз. Е. Тиличеевой «Пляска бабочек», композиция «Al Mattino» (Италия), 

«Тишина», «Расскажи без слов» (модель Н. Клюевой), игра с пеньком (со стулом), англ. 

нар. мелодия «Бубенцы», композиция «Эхо ча-ча». 

Танцы народов мира. «Алевандер» (Швейцария), «Танец сапожников» (Польша), 

«Маленький танец» (Израиль), «Прялица» (Россия). 

Пляски. Рус. нар. песня «Барыня» в обр. В. Кикты, рус. нар. песня в обр. Ю. Слонова 

«Сударушка», муз. Т. Ломовой «Плясовая», рус. нар. песня в обр. Е. Тиличеевой «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. мелодия в обр. И. Арсеева «Во саду ли, в огороде». 

Игры с пением. Рус. нар. песня в обр. М. Красева «Медведюшка», рус. нар. песня в обр. А. 

Быканова «Камаринская», укр. нар. мелодия «Журавель». 



116 
 

Пальчиковые игры. М. Пинская «В одном лесу дремучем», «Хлопай, хлопай!», «Птички»; 

«Братья» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой); «Хозяюшка» (рус. дет. фольклор, 

модель И. Сафаровой). 

Элементарное музицирование. Муз. Е. Тиличеевой на сл. Ю. Островского «Наш оркестр», 

муз. Т. Попатенко «В нашем оркестре», рус. нар. мелодии «Во саду ли в огороде», «На 

зелёном лугу», «Сорока-сорока», укр. нар. мелодия в обр. И. Берковича «Ой, лопнул 

обруч», муз. Е. Тиличеевой на слова М. Долинова «В школу», муз. Ан. Александрова «К 

нам гости пришли», пьесы № 3—4 («Орф- Шульверк», т. 1). 

 Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью. 

Задачи возраста: 

  формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины. Ребёнок, 

включённый в театральную деятельность, постепенно приобретает навыки 

межличностных отношений, у него происходит осознание зависимости всех от 

одного и одного от всех (навык группового поведения); 

 формировать отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному 

повлиять на стереотипы поведения, постижение нравственных законов бытия, 

познание национальной специфики мира. 

 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие». 

По задачам и содержанию 

работы 

 

По средствам 

 организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное (формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности, формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства). 

Речевое  

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, музыки). 

Познавательное 

(формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества, расширение 

кругозора детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства). 

Содержание и результаты 

всех областей 

Программы могут быть 

обогащены и 

закреплены с 

использованием средств 

продуктивной 

деятельности детей. 

Использование 

музыкальных и 

художественных 

произведений  
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

2. 1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

 в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: для детей дошкольного возраста (5  – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

    Решение образовательных задач осуществляется через образовательную деятельность с 

детьми, предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и 

детей и во время проведения режимных моментов.                                                

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.                

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 



118 
 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей 

на литературном, художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность.  

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в 

 неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 



119 
 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3—4-х часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

5-6 лет 6-8 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 

(до ОД) 

15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 

часа 30 минут 

от 60 минут до 1 часа 

30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

30 минут 30 минут 
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дня 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Формы организации Старший возраст 

5-6 лет 6-8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

8-10 минут ежедневно 10 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 30 

минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю по 25 

минут 

1 раз в неделю по 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 



2.1.1. Особенности образовательной деятельности по коррекции нарушений речевого 

развития (ТНР).  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. Содержание программы по этому разделу основывается на 

научно-методических исследованиях в коррекционной педагогике (В.К. Воробьева, Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и др.). 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя, педагога-психолога). 

Для детей с речевой патологией проводятся занятия трех видов:  

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 по формированию фонетико-фонематических представлений; 

 по подготовке к освоению грамоты. 

Количество занятий: 

 1-й период – 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 1 занятие по формированию фонетико-фонематических представлений и 1 по 

подготовке к освоению элементов грамоты.  

 2-й период - 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 1 занятие по формированию фонетико-фонематических представлений и 1 

занятие подготовка к освоению элементов грамоты.  

 3-й период - 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 1 занятия по формированию фонетико-фонематических представлений и 1 

занятие подготовка к освоению грамоты.  

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого периода она может 

быть увеличена до 25 минут.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учётом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп комбинированной 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи  имеют в своей структуре  коррекционное 

направление. 

Воспитатель коррекционной группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям, а во второй половине дня 

воспитатель осуществляет образовательную деятельность и индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию учителя-логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 
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Учитывая разноплановость групп по работе с детьми ТНР, вариативные программы 

используются с учетом диагнозов детей. Организационными формами работы коррекционных 

групп являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ. Основная и коррекционные образовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении направлены на: коррекцию нарушений и отклонений в развитии у 

детей; формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; воспитание 

трудолюбия, любви к окружающей природе; успешную адаптацию к жизни в обществе; 

формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников; формирование готовности к обучению в школе. 

Целью подготовки детей с ТНР к школе является создание условий для освоения 

необходимых знаний, умений и навыков: совместное планирование с учителем-логопедом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности, участие в составлении 

индивидуальных программ воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности; 

 определение образовательного маршрута и разработка индивидуальных программ 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  
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 определение и разработка содержания работы по преемственности с другими 

специалистами с целью реализации индивидуальных образовательных маршрутов развития детей 

с ТНР;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

дошкольников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 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, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательны

е области 

Виды детской деятельности Формы организации 

образовательной деятельности 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

 Викторина 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра 
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 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов,  телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская  деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность, 

театрализованная деятельность 

 Изготовление украшений для  

группового помещения к  

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 
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 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической,  

детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка.  Распевка. 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  

Физическое 

развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные  

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического  характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, пополнение 

и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей к народному 

фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

 

Формы организации образовательной деятельности: 
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- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми; 

 - групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 3 

до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

 - фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, 

содержанием ОД может быть деятельность художественного характера, достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

При проведении  образовательной деятельности учитываются требования действующего 

СанПиН. Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

 

Методы и средства реализации Программы. 

 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – 

формирование представлений, 

суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, 

оценок; приучение к 

размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у 

детей практического опыта: 

приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной 

 формирование бытовых и 

гигиенических умений;  

 окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и 

типам отношений в основных 

сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, 

предметно-практической и 

продуктивной деятельности 
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деятельности (общественно-

полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния 

предмета по отдельным   

признакам 

 Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам  

 Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: 

предметные, настольно-

печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие 

познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к 

Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в том 

числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.      
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самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие 

эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание  сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные  моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – 

практические: дидактические 

игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические 

этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического 

воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения 

 эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, направленное на 

то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут; 
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(без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

 искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения художественно-

декоративного творчества) 

способствует формированию 

органов чувств, 

установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, 

формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная 

среда повышает активность, 

творческий характер 

художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, 

ее результативность; 

 самостоятельная 

художественная деятельность 

детей (музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой средство 

и процесс формирования у 

детей способности 

чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития 

потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.; 

 разные виды труда детей  

способствуют формированию 

представлений о красоте 

бытия и радости ее создания. 

 

Физическое развитие  Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры. 

 Словесные – объяснения, 

пояснения, указания; подача 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 



130 
 

команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

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.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать стремление к получению новых знаний и умений;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. В свободной деятельности дети по желанию 

выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 
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волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

Способы поддержки детской инициативы  в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту  

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную  

перспективу;  

-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6-8лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным  
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признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;  

-рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

-учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие». 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности;  

-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

-организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 

развитие». 

-развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой 

(коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое 

развитие» 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в  

двигательной деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные 

игры, спортивные игры); 

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

-обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности; 

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового 

образа жизни; 

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного  
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отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (см. 

Рабочая программа воспитания) 

В группах для детей с ТНР  учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме и в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. Рекомендации в 

такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на формирование словаря, 

грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. Учитель- логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями;  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития 

ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 

3.1 Содержание работы педагога – психолога. 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития   детей осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива и 

других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

Психологическая диагностика  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены 

в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 
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совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки 

с оценкой эффективности  педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Коррекционная и развивающая деятельность 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка в ДОУ, 

коррекция отклонений психического развития.Объектом коррекционной и развивающейработы 

являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые  влияют в конечном счете  на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.Развивающая и коррекционная деятельность связана с: 

 

- проведением адаптационных мероприятий с вновь прибывшими детьми; 

 - проведением коррекционно-развивающих мероприятий с дошкольниками  по развитию 

психических процессов; 

 - проведение коррекционно-развивающих мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста 

по формированию учебной мотивации и предпосылок учебной деятельности. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптиматизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются воспитатели, родители и администрация ДОУ.   

Психопрофилактика. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении 

Содержание работы педагога- психолога: 

Работа с детьми: 

– помощь детям в адаптации к детскому саду; 

– проведение обследования детей и разработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

– определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

– диагностика деятельности детей; 

– организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

– иагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно- воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственности в  работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1-2 раза в 

неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 минут. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

 Работа с родителями включает в себя: 
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– психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 

консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

– развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

– снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

– ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память,мышление); 

– обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

– индивидуальное и групповое консультирование; 

– подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

– повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

– Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  

фиксация результатов наблюдения. 

– Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности. 

– Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от диагностической  

деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  категорию детей, нуждающихся в 

углубленной работе.  Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

– диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

– диагностика когнитивной сферы; 

– исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

– коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально – 

волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы; 

– занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов; 

– занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

– занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра: 

– игры с пальчиками; 

– игры с лентами; 

–  игры малой подвижности; 

– игры – релаксации; 

– игры – фантазирования; 

–  игры с элементами самомассажа; 

– игры – имитации; 

– цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

– Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы. 
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– У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

– У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов 

– Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в общении 

друг с другом 

– Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении 

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является 

одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом 

имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы:  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 

образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута;  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.  
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Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления 

диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое.  

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и 

ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной 

и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании.  

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5.1 Содержание работы по эколого-оздоровительному направлению с детьми дошкольного 

возраста (физическое развитие) 

(См. «Мир вокруг – здоровью друг» (опыт организации работы по эколого-оздоровительному 

направлению с детьми дошкольного возраста – Елец., 2013 г., стр. 51-243) 

 

5.2 Содержание работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста». / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) (социально-коммуникативное развитие) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

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

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

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

при грозе. 

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

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
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(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

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

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

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

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

 

5.3 Содержание работы по программе экологического воспитания дошкольников 

Николаевой С. Н. «Юный эколог» (познавательное развитие) 

Содержание экологических знаний охватывает следующий круг: 

• Связь растительных и животных организмов со средой обитания, 

морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в процессе роста  и развития; 
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• Многообразие живых организмов, их экологическое единство; сообщества живых 

организмов; 

• Человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая здоровье и 

нормальную деятельность; 

• Использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, 

загрязнение окружающей среды; охрана и восстановление природных богатств. 

Содержание программы основывается на чувствительном восприятии детьми природы 

(триада «вижу-слышу-осязаю»), эмоциональном взаимодействии с ней (любой контакт с природой 

обязательно вызывает какие-либо эмоции), элементарных знаниях  о жизни, росте и развитии 

живых существ. 

Получив знания, ребенок формирует умения применять эти знания на практике. 

Формы образовательной деятельности ДОУ по экологическому воспитанию детей 

Совместная 

деятельность 

 в режимные моменты 

Совместная деятельность 

 с педагогом - НОД 

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Подвижные игры с 

экологическим 

содержанием  

Наблюдения 

Беседы 

труд (на прогулке, в 

уголке природы) 

дидактические игры и 

упражнения 

экологического 

характера 

Поисковая 

деятельность, опыты 

Сюжетно-ролевые 

игры с экологическим 

содержанием 

Экоакции 

Проекты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская НОД 

Экскурсии 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Экологические досуги 

Экологические 

праздники 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры 

 Самостоятельная 

поисковая 

деятельность, опыты 

 

Экологический 

досуг 

Экологический 

праздник 

Консультативные 

встречи 

Реализация 

проектов. 

 

5.4 Содержание работы по программе художественного воспитания и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

(художественно-эстетическое развитие) 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1 . Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
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2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

1) Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. 

2) Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

3) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

4) Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад 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). 

5) Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

6) Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

7) Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 

расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 
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взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта. 

8) Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

9) Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера. 

10) совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые 

цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-8 лет 

1) Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

2) 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; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

3) Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих 

поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

4) Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности 

детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных 

профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в 

движении; учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

5) Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание 

в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов 

(Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования 

образов реальных; 

6) Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, 

а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

7) Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 

передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; 

передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 
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8) Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с 

ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а 

другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной 

степенью 

конкретизации содержания. 

9) Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать 

объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять 

форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, 

туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 

предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное – основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная 

схема. 

10) Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

11) Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции). 

12) Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами; 

13) совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

14) самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, 

для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 

5.5 Содержание работы по программе Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Содержание образования по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию 
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прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 

1. Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре (народные праздники и традиции). 

4. Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами 

(лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.). 

5. Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2. Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки. музыка, пляски 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных промыслов (мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Физическое 

развитие 

1.  Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире  региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Липецкой области 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Липецкой области. 
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Содержание для включения в основную образовательную программу ДОУ (региональный 

компонент) 

Природа Липецкой области (географические, климатические особенности); 

Животный мир Липецкой области (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения. 

Растительный мир Липецкой области (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Липецкой области (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Липецкой области: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Липецкой области, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Липецкой области); 

- «Социально – коммуникативное развитие» (произведения земляков); 

- «Художественно – эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Липецкой области). 

Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

6.  Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Содержание образования по образовательным областям (учет специфики региона) 

Образовательные 

области 

Задачи 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Липецкой 

области. 

Познавательное  

и речевое развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкой области; развивать  речь, 

мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Липецкой области. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Липецкой области,  стремление сохранять 
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национальные ценности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Липецкой области.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция краеведческого 

содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться духовная культура и, особенно, 

искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе ребенка, его 

способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных видах 

художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются: 
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- Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: народные игры 

разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные), народная 

игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно народная игровая культура 

рассматривается как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем, 

введение элементов народной игровой культуры различных этносов и общностей в 

педагогический процесс детского сада может способствовать ознакомлению дошкольников с 

историей развития человечества, воспитанию толерантного отношения к разным народам у детей 

дошкольного возраста, их поликультурному развитию. 

-Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества 

разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их 

освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих 

ценностей. 

- Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого отражаются 

традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой 

народных декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами и 

символами, позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется 

единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и 

участвовать в создании предметов на основе народных традиций, делает этот процесс 

увлекательным и полезным для ребенка. 

- Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает 

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным 

культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. 

Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к 

различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов 

музейной педагогики в самом дошкольном образовательном учреждении за счет организации и 

деятельности детского мини-музея или музейной студии. 

5.6.Содержание работы по программе духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина 

5-6 лет 

СЕМЬЯ 

 Моя семья. Мои самые близкие, родные и  любимые люди. Формировать правильное 

представление о  семье, обязанностях и  её членах. Формировать личностное отношение к родной 

семье как к общечеловеческой ценности. Познакомить с  правилами почитания и  уважения 

старших. Воспитывать положительные взаимоотношения в  семье, взаимовыручку, любовь ко 

всем членам семьи. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и 

взаимопомощи в семейной жизни. 
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Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. Приучать дошкольников ценить 

ежедневный, кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 

Образ отца. Развивать у детей осознанное понимание роли отца в  семье (опора семьи, защитник). 

Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать уважительное отношение к отцу. 

Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь между братьями и  сёстрами 

на основе примеров из литературных произведений. Воспитывать чувство любви, сплочённости, 

взаимопомощи между братьями и сёстрами. 

Бабушки и  дедушки. Развивать у  детей понимание роли бабушек и  дедушек в  семье (бабушки 

и  дедушки  — источники мудрости, опыта, терпеливого и  заботливого отно- 

шения к  внукам). Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство 

заботы, любви и  уважения к  близким людям. 

Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к  истории своего 

рода, желание поделиться этими знаниями с  товарищами. Воспитывать чувство долга и любви к 

своей семье. 

ДОБРО И  ЗЛО  

Добро и  зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и  «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный 

мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

Хорошо ли быть злым? Продолжить знакомство с  полярными понятиями «добро»  — « зло»; 

закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, побуждать к 

оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного с 

чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и  его проявлением у  людей; 

показать в  доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение другого 

человека; познакомить со способами управления и  регуляции настроения; диагностировать 

эмоциональное состояние детей. 

Учимся справляться с  гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и  радости; 

упражнять в  регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со способами 

выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нравственных 

понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». о  правилах культуры поведения и  

культуры общения. Развивать адекватную оценочную деятельность дошкольников, направленную 

на анализ собственного поведения и  поступков окружающих, умение оценивать положительные 

и  отрицательные поступки. Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и другого человека. 

Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов 

в жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть 

добрые поступки героев сказок и рассказов. 
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Милосердие и  сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к  нужде и  беде другого, помогать 

нуждающимся. Формировать у  старших дошкольников представление о  содержании такой 

нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство милосердия к  

окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно 

и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков; воспитывать в  детях умение обоснованно делать выбор в  пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями сердца и  совести; развивать стремление проявлять добро 

и милосердие. 

Совесть. Формировать у  старших дошкольников основные понятия нравственного самосознания 

(совесть, добросовестность,справедливость).совесть  — это советчик, помогающий ощутить свою 

вину. Формировать способность понимать эмоции: воспитывать внимательное отношение 

к своему внутреннему миру; умение слушать 

свой внутренний голос. Формировать у  детей умение видеть,признавать и  исправлять свои 

ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести — умение 

строго и  требовательно думать о  себе. Воспитывать желание радовать других. 

Жадность и  щедрость. Познакомить детей с  понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать 

опыт принятия решения в  соответствии с  внутренним голосом и  общепринятыми нормами 

морали и  этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и  

щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности — 

щедрости. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в  группе 

на основе взаимоуважения; учить быть миротворцами в  конфликтных ситуациях: не обижать, 

жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в  детях умение проявлять сочувствие, 

сострадание к  другим. Воспитывать выдержку, терпимость в  ситуациях межличностных 

конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; знакомить с правилами 

доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так важно для 

человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать признательность и  

благодарность к  окружающим людям. 

Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с 

такими нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию 

эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на её защиту. 

Зависть. Познакомить с  понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о чужой 

удаче, счастье, успехе. Обсудить с  детьми случаи различного проявления зависти в  повседневной 

жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а  радоваться их успехам. Формировать 

опыт принятия решения в  соответствии с  общепринятыми нормами морали и  этики. Развивать 

понимание дошкольниками переносного значения пословиц и поговорок (по теме «Зависть»). 
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Доброжелательность. Развивать стремление к  дружелюбию по отношению к  другим; учить 

правильно выражать своё эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку. 

Справедливость. Познакомить с  понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, как 

честность и справедливость. 

Хвастовство и  скромность. Формировать у  детей понятие «скромность», учить понимать, 

почему так важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». 

Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения 

через речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с  понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры 

общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за свои 

поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и  непослушании. Показать, что 

послушание  — это возможность избежать многих неприятностей и  несчастий. Развивать умение 

сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и  «эмоциональная боль»; учить 

детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, 

утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

Вера и  верность. Уточнить понятие «вера» и  «верность». Вызывать желание помогать людям, 

быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственного поведения 

личности. 

МАЛАЯ РОДИНА  

Мой родной край. Дать детям первоначальные знания о возникновении родного края, развивать 

интерес к его истории. Воспитывать патриотические чувства к своей малой родине. 

Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения своей малой родины. 

Формировать уважительное отношение к  месту, где ты родился. Воспитывать чувство гордости за 

свою малую родину. 

Достопримечательности родного края Обогатить знания детей о  достопримечательностях 

родного края. Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родного города, района, 

села. Воспитывать патриотические чувства детей. 

Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям знания об истории 

возникновения детского сада и  ближайшем его территориальном окружении. Учить детей 

устанавливать взаимосвязь между прошлым и  настоящим на примере изменений, произошедших 

в период развития дошкольной организации с момента строительства до наших дней. 

6-7 ЛЕТ 

РУСЬ — ВЕЛИКАЯ, МНОГОЛИКАЯ 
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«Кто такой герой?» Познакомить детей с  понятием «герой», подвести к  пониманию того, что 

героем может стать каждый человек, который совершает добрые дела и  поступки на благо 

окружающих людей. Формировать чувство уважения к  людям, совершающим хорошие поступки, 

воспитывать желание быть похожими на них. 

Становление многонациональной Руси. Дать детям первоначальные представления об истории 

возникновения многонациональной Русской земли, России. Сформулировать вместе с  детьми 

понятие «многонациональная Русь», формировать основы исторического сознания посредством 

знакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать интерес к истории своей страны, с  которой 

начинается любовь к  Отечеству. Воспитывать чувство гордости за свою родную землю. 

 У истоков родного города. Дать представление об истории возникновения родного города.  

Познакомить с именем его основателя. Воспитывать интерес к истории родного края. 

Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь и  служение Отечеству. Князь Александр 

Невский  — великий полководец, защитник земли Русской и веры православной. Знакомство 

детей с  житием князя, на примере его жизнеописания показать жизнь, исполненную любовью к  

Родине, русскому народу. 

Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о  людях, оставивших след 

в  памяти народа. Воспитывать интерес к  познанию истории родного города. Развивать 

патриотические чувства детей — ч увство любви и гордости к родной земле, к своей Родине. 

Герои древних времён (Дмитрий Пожарский). Познакомить с  понятием «Смутное время», с  

историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и  уважение к  русским 

национальным героям. 

Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы Минина, 

с подвигом великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в  жизни человека и  целого 

народа. Воспитывать любовь и  уважение к  русским национальным героям. 

Люди, оставившие след в  истории родного края. Проолжить знакомить детей с историческим 

прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и  деятельностью. Воспитывать 

гордость за своих земляков. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления о  Великой 

Отечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать представление о  том, что 

война была освободительной, велась во имя мир. Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли нашу Родину. 

Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с  В.  Чкаловым  — лётчиком-испытателем 

самолётов, с  фигурами его высшего пилотажа, рассказать о  его беспосадочных перелётах; 

воспитывать чувство гордости, желание быть похожими на него, побуждать к  высказываниям, 

рассуждениям о  его героических полётах. 

Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с  жизнью и  творчеством писателя. Формировать 

представления о  писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на примерах его книг 

доброту, мужество, а  также чувство гордости за своего соотечественника. 
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Подвиг земляков.  Побуждать детей уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников во время Великой Отечественной войны. 

Подвиг тыла. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, насколько трудными стали 

шаги к ней. Познакомить с  понятием «труженики тыла». Знакомить детей с  тем, как жители 

родного города, района, села трудились в  тылу, приближая Победу. Рассказать о  жизни детей в  

годы войны. Воспитывать уважение к  ветеранам и  участникам Великой Отечественной войны. 

Воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у  дошкольников, желание защищать 

свою Родину и беречь мир. 

Герои моей семьи в  Великой Отечественной войне. Развивать личность гражданина и  

патриота России, способного отстаивать свои интересы и  интересы своей Родины; закреплять и  

систематизировать знания об основных событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и  

её героях. Развивать чувство уважения к участникам Великой Отечественной войны; побуждать 

детей расширять доступные им знания о Ве- ликой Отечественной войне, о  жизни советского 

народа в  те годы. 

ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ 

Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт нравственного 

понятия «милосердие» на примере благотворительной деятельности. Развивать адекватную 

оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ поступков людей. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо общества. 

Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми спортсменами. Раскрыть 

понятие «защита чести страны». Формировать уважительное отношение к  их спортивным 

достижениям, воспитывать желание быть похожими на них. 

Преодолей себя! Раскрыть понятие «паралимпиец». Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами-паралимпийцами. Подвести детей к  пониманию того, что эти люди ежедневно 

совершают подвиг, для того чтобы добиться высоких результатов. Воспитывать гордость за 

паралимпийцев и  уважительное отношение к ним. 

 «Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с  добрыми поступками маленьких героев в  

мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». Развивать умение делать 

правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть похожими на маленьких героев. 

УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА 

Улицы-герои моего родного города. Обогащать знания детей о  названиях улиц, их 

достопримечательностях. Формировать представления о  том, что в  названиях улиц содержится 

история города, история людей.  

6. Содержание  образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

в развитии детей с ТНР  

6.1. Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей с ТНР 

 В коррекционные группы принимаются дети по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии в возрасте 5-8 лет, имеющие тяжёлые нарушения речи.  

Коррекцию речевых нарушений у детей данных групп осуществляют учителя-логопеды.  
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Основные направления деятельности учителей-логопедов: 

 диагностика; 

 коррекционная деятельность; 

 консультационная деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной области «Речевое 

развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения: 

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 
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 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед 

и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки»; 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые 

(фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 

Для проведения логопедических занятий группа делится на две подгруппы с учётом уровня 

речевого развития.  

Основные модули логопедической работы (фронтальные занятия) для детей 5-8 лет: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  и связной речи; 

 занятия по формированию фонетико-фонематических представлений;   

 занятия по подготовке к освоению грамоте. 

 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей ( сентябрь) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-

под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 
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наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим 

темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений 

и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные 

слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, 

липа, лист, клин. 

Подготовка к освоению грамоты 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими 

буквами, умение писать буквы и слоги, слова составлять и писать предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнуровки; лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных 

по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или кол-

лективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II ПЕРИОД 
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(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в 

переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к 

существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 



158 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов и 

использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Подготовка к освоению грамоты 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, предложения с 

этими буквами, умение писать буквы и слоги, слова составлять и писать предложения с этими 

буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнуровка; лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллек-

тивно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 
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III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными; прилагательными с противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости 

— глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать 

слова с этими звуками. 

Подготовка к освоению грамоты 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами. 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга, умение 

писать буквы и слоги, слова составлять и писать предложения с этими буквами. 

5.  Формирование умения правильно писать и называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих 

событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей действительности, 

используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному 

плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом.        Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой 

к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 

группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков.                 

Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по развитию общих 

речевых и моторных функций проводить индивидуально или малыми группами (2-3 занятия в 

неделю).   

Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются 

индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и 

восприятия – способности   к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. слуха, обеспечивающего 

восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое 

место занимает развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее 

эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В занятия  
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включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками; 

• воспроизведение ритмических рисунков; 

• различение звуков по тембру и высоте; 

• различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе и высоте голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной окраски 

одного и того же звука;   

• различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его , 

изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного от 

остальных;  

• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста;  

3. Артикуляционная гимнастика 

Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 

•  шеи; 

• жевательно- артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки: 

•  мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания 

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, 

голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации этого 

взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного жизненного 

дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели 

и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-реберное 

дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна 

нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически оста-

ются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 

положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка живота 

приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и 

грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 1:15).  

В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. Перед 

началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 

осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через 

рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный способ 

расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо 
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звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически завершенного отрезка 

высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция 

являются основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и 

неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 

•  дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом; 

5. Работа над голосом. 

Сюда включены упражнения на: 

• развитие силы голоса; 

• изменение высоты голоса; 

•  умение изменять интонацию; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений  с соответствующим темпом (быстрым, медленным). 

6. Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

7.  Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и 

пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков 

самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и 

расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают 

и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено 

недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для 

коррекции  этих нарушений включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

•  игры типа: 

•  «собери из спичек»; 

•  «выполни фигуру»;  

• «играем на пианино»; 

•  «разорви лист по линиям»; 

•  «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется 

в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, их 

недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по словесной 

инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» 

9.  Развитие графических навыков. 
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Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки. 

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, 

как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка 

в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в 

дошкольном возрасте.  

 

6.1.1. Учебный план (см.Приложение) 

Количество занятий, проводимых в течение недели в коррекционной группе не меняется в 

зависимости от периодов и соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке 

на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1-3949-13.  

В первом периоде (сентябрь-ноябрь) проводятся 1 занятие в неделю по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и 1занятие в неделю по формированию 

звукопроизношения произношения и 1 занятие в неделю по подготовке к освоению грамоты.  

Во втором периоде (декабрь-февраль) проводится 1 занятие в неделю по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и 1занятие в неделю по формированию 

звукопроизношения произношения и 1 занятие в неделю по подготовке к освоению грамоты.  

В третьем периоде (март-май) проводится 1 занятие в неделю по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и 1занятие в неделю по формированию 

звукопроизношения произношения и 1 занятие в неделю по подготовке к освоению грамоты.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 1 

октября. 

 

6.2. Условия реализации программы 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих) Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности.  

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 

нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 
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построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда достаточно четко определены и 

разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем 
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структуры слова заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопед. В ходе этой деятельности воспитателями организуются 

как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы 

взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно 

в 15.30. Это так называемый логопедический  или коррекционный час. Продолжительность 

коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры 

на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал 

в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и 

воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 
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В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные 

упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, 

повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать 

различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы 

детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука 

голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 

или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, 

как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Задачи коррекционного часа: 

1.Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2.Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3.Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими 

темами программы. 

4.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5.Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

6.Формирование связной речи. 

7.Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление навыков 

чтения и письма). 

Исходя из задач, структура коррекционного часа следующая: 

1.Организационный момент – повышение заинтересованности. 

2.Развитие общей моторики –выполнение общеразвивающих упражнений в соответствии с 

текстом стихов. 

3.Развитие мелкой моторики – выполнение упражнений для развития пальцев. 

4.Развитие артикуляционной моторики – упражнения для челюсти, губ, языка, упражнения на 

дыхание. 

5.Развитие мимических мышц. 

6. Развитие фонетико-фонематических процессов – включаем игры и игровые упражнения на 

закрепление изучаемого звука, проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук, 

упражнение в звуко- слоговом анализе и синтезе.  

7. Развитие лексико-грамматических процессов - в соответствии с программой и темой недели - 

это обогащение и активизация словаря, образование прилагательных, 

словообразование и изменение существительных, согласование числительных 

и прилагательных с существительным, работа над глагольными изменениями и т.д. (1-2 задания) 

8. Развитие связной речи – повторение стихов, чтение коротких 

рассказов, пересказ произведений, составление разного вида рассказов 

(описательных, из опыта, по наблюдению, по сюжетным картинкам, схемам, 

плану, творческих), драматизация. Составление предложений по опорным 

словам и включение их в рассказ. 
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Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 

При  планировании совместной работы учителя-логопеда и воспитателя в области 

«Физическое развитие»  учитываются цели и задачи формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечнососудистую систему, развивать координацию движений общей моторики 

и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с 

учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 

стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической 

темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией 

прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 

дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является 

базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, координации 

речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, 

развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует развитию 

общей и мелкой моторики. 

 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 
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Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это – оздоровительные, 

образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений: 

Учитель-логопед  Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного  внимания 

и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи; 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 
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•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично 

двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-

эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для 

мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности речи, 

речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, 

открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, 

речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-

ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-
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дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственный  

Диагностическое  Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

муз. руководитель 

Комплектование групп с учетом 

рекомендаций IIMПК 

 

Июнь  

Заведующий ДОУ 

Составление аналитического 

отчета 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год 

 

Май 

 

 

Учитель-логопед, 

специалисты, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего   

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

года 

 

Учитель-логопед, 

специалисты, 

воспитатели,  

Проведение психолого-

педагогического  мониторинга 

 

Апрель 

заместитель 

заведующего, 

учитель-логопед, 

специалисты 

Коррекционно-

развивающее 

Обсуждение и утверждение 

годового плана  

Май – 

сентябрь  

 

 

 

 

учитель-логопед, 

специалисты, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего   

Корректировка календарно-

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных 

в ходе обследования, и других 

источников информации 

Сентябрь, 

октябрь 

учитель-логопед, 

специалисты, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего   

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей 

и выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь  

 

 

 

Специалисты, 

учитель-логопед, 

психолог 

 

Консультативное Проведение тематических 

родительских собраний 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

учитель-логопед, 

специалисты, 

воспитатели, 
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Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно-

педагогической работе 

Январь 

 

 

 

Специалисты, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

Информационно-

просветительское 

Формирование у педагогов, 

родителей информационной 

готовности к коррекционной 

работе с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

В течение 

года 

 

учитель-логопед, 

специалисты, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

 

Ежемесячно  

 

учитель-логопед, 

специалисты 

 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя по созданию условий для 

коррекции и компенсации нарушений в развитии ребенка 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Логопед Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, 

мелкой и общей моторики. 

Закрепление скорректированных 

логопедом навыков  в 

регламентированных и 

нерегламентированных видах 

деятельности. 

 дедеятельности по тетрадям 

взаимодействия. 
Целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: 

актуализация лексики, расширение 

семантико-синтаксических 

конструкций. 

Упражнения в правильном 

употреблении грамматических 

категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и 

других форм мышления в играх и 

упражнениях 

Развитие и совершенствование связной 

речи. 

 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по тетрадям 

взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 
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Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за 

собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

  У детей с ТНР  зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих 

в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, 

снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая 

связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, 

обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

    Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР определяется в соответствии с их 

образовательными потребностями, обусловленными возрастом, степенью и многообразием 

нарушений, а также социально-культурными условиями жизни и воспитания.     

   Психологическая помощь направлена на предупреждение и коррекцию имеющихся недостатков 

психического развития, подготовку ребенка к обучению и жизни в обществе.   

   Сущность  коррекции  ТНР состоит в формировании психических функций ребенка и 

обогащении его практического опыта наряду с преодолением имеющихся у него нарушений речи, 

моторики, сенсорных функций, поведения и др.   

 Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает взаимодействие 

в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и педагога-психолога  представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь всех  специалистов возможна при правильном и четком распределении 

задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении 

единства требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Направления психолого-коррекционной работы: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими ТНР; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

 реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей; 

 создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам. 

Работа с детьми: 
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 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз 

в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20-30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда, дефектолога и психолога в дошкольном учреждении:   

 проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед - обследует речь, в том числе и её 

эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень развития 

познавательной сферы),  

 коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 

доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

 интегрированные занятия с детьми;   

 родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на 

которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования. Эффективность коррекционно-развивающей работы 

напрямую зависит от диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять 

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми: 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально–

волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий  – развитие познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры–релаксации; 
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- игры–фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры–имитации. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая  

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению 

детей с ТНР, отмечается:  

 обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;  

 обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

 одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 
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ΙΙΙ. Организационный раздел. 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы  

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Условия для детей с ТНР  

Логопедический 

кабинет 

В ДОУ 1 логопедический кабинет. Находится на втором 

этаже.  Логопедический кабинет оснащен необходимым 

оборудованием для коррекции речевых недостатков 

воспитанников, компьютером. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитываются речевые заключения детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Групповая комната В детском саду 3  группы для детей с ТНР, оснащенные 

отдельными спальнями. Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочим 

столом и стульями для взрослых. Имеются материалы и 

и оборудование для поддержания санитарного состояния 

групп. Оснащение предметно-пространственной  

развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО, направлено на возможность устранения 

речевых недостатков у детей с ТНР. 

Музыкально-

спортивный зал 

Музыкально-спортивный зал находится на втором этаже 

и полностью оборудован спортивным инвентарем, 

имеются детские тренажеры, мягкие модули. В нём 

имеется синтезатор, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты. Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Кабинет педагога- Кабинет педагога-психолога находится на втором этаже 

и оснащен необходимым оборудованием, 
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психолога магнитофоном, оборудованием для игр с песком, 

компьютером. Программно-методические материалы 

соответствуют возрасту, учитывают индивидуальные 

особенности  детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на первом этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется отдельный процедурный 

кабинет. 

Прогулочный участок 

для  группы 

На территории ДОУ оборудованы участки с 

прогулочными верандами (отдельными для каждой 

группы). На  участках имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, игровое оборудование, песочница в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивная площадка имеет  беговую дорожку, яму для 

прыжков в длину, шведскую стенку, турники, 

баскетбольные кольца, в соответствии с возрастом. 

Огород На грядках огорода высаживаются овощи (лук, морковь, 

чеснок, свекла, капуста, томаты, кабачки, огурцы, 

тыква), злаковые культуры (овёс, пшеница, рожь) и 

зелень (салат, укроп, петрушка). Имеется фито уголок. 

Экологическая тропа Экологическая тропа состоит из видовых точек, на 

которых имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, площадки для проведения исследовательской 

деятельности детей и освоения культурных практик 

человека. Оснащение тропинок соответствует 

возрастным особенностям детей. 

 

1.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Методическое сопровождение реализации  Программы соответствует      профессиональным      

потребностям педагогических         работников,     специфике       условий        осуществления 

образовательного     процесса.  

 

Методическое обеспечение области «Социально-коммуникативное развитие» 

         Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 
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Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Демонстрационный материал: Математика для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В Математика для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7): Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В  Рабочая тетрадь для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В  Математика для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7): Методическое пособие к рабочей 

тетради. — М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Соломенникова О. А. занятия по формирования элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада.конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 г. 

Колесникова Е.В «Математические ступеньки» М.,2007г. 

 

Методическое обеспечение области  «Речевое развитие» (Коррекция речевых нарушений) 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005 

2. Бортникова Е.Ф. Учимся составлять рассказы (для детей 4-6 лет). – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом «Литур», 2016  

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

4. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. 

- М., 2006 

5. Бурениена А.И. Ритмическая мозаика - СПб, 2000 г. 

6. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.- М.: «Издательство 

Скрипторий», 2007 

7. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 

8. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006 

9. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006 

10. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: 
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В. Секачев, 2007. 

11. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008 

12. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

/Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. – Москва, «Просвещение», 2008 г. 

13. Ткаченко Т.А. С пальчиками играем, речь развиваем (для детей 3-5 лет). – Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом «Литур», 2016 

14. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо, 2015 

15. Филичева Т.Б.,Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009 

16. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев,  2016 

17. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009 
 
 

Методическое обеспечение области «Художественно-эстетическое развитие» 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-

эстетического развития в основной части Программы: 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском са¬ду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 2006-2010.материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» - С-Пб. «Музыкальная палитра», 2008. 

Т. Суворова  «Танцевальная ритмика для детей» С-Пб. «Музыкальная палитра», 2005. 

 

Методическое обеспечение области  «Физическое развитие» 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в 

обязательной  части Программы: 
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Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе  группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Методическое обеспечение педагога-психолога 

АрцишевскаяИ.Л.Работа психолога с гиперактивными детьми  в детском саду. Москва 2011 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребёнка (0-3 лет). 

Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения/ 

Т. П. Трясорукова. – Изд.4-е. Ростов н/Д:Феникс,2014. 

Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: эксперементально-исследовательская 

деятельность, коррекционно-развивающие  занятия, картотека игр/ авт.-сост. Г.М.Татарникова, 

И.И.Вепрева, Т.Т.Кириченко.-Волгоград: Учитель, 2016.-229с. 

Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: методические рекомендации к образовательной программе 

дошкольного образования « Мозаика»/авт.-сост. Е.Г.Карасёва .-2-еизд.-М.:ООО «Русское слово - 

учебник»,2018.-64с.(ФГОС дошкольного образования). 

КремляковаА.Ю.Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. – 96с.  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. 0 СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012. - 160 с.  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012 - 144 с.  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С, Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального развития детей 5-6 лет. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012-155 с.  

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева [и др.] ; под ред. Н.Ю. Куражевой. - 

СПб.: Речь, 2014. - 2008 с.  

Марцинковская Т.Д. Детская практическая психология. Москва 2004 

Образовательная программа дошкольного образования « Мозаика»/авт.-сост. В. Ю. Белькович, Н. 

В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева .-2-еизд.-М.:ООО «Русское слово - учебник»,2017.-528с. 

Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в системе образования в 

условиях реализации ФГОС/ сост.: О.А.Драганова, М.И. Калараш, И.В. Климова. – Липецк: ЛИРО, 

2014.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей» 

/Е.А Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Резенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл коррекционных занятий - 

М.: Книголюб, 2008 

Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с детьми дошкольного возраста/Т.П. 

Трясорукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 60с. 

Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду: комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных учреждений Изд. М.: Генезис, 2008. – 80с. 

Пазухина И.А. Давай познакомимся/тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6лет Санкт – Петербург 2004 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период/авт.-сост.О.Е.Белова.- Изд.2-
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е испр.- Волгоград:Учитель. -154с. 

Чистякова М.И.  «Психогимнастика» под ред. М.И. Буянова 2-е издание, М.: Просвещение: Владос 

1995 – 160с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ ПМК ДО «МОЗАИЧНЫЙ ПАРК» 

Методические пособия: 

1. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Комплексная образовательная программа для 

детей раннего возраста «Первые шаги». ФГОС ДО. 

2. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги». В 2 ч.  ФГОС ДО 

3. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». ФГОС ДО. Авторы-

составители Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. 

4. Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»: 

группа раннего возраста (2-3 года).Авторы-составители Белькович В.Ю. 

5. Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»: 

младшая группа (3-4 года). Авторы-составители Артюхова И.С., Белькович В.Ю. 

6. Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»: 

средняя группа (4-5 лет). Авторы-составители Артюхова И.С., Белькович В.Ю. 

7. Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»: 

старшая группа (5-6 лет). Авторы-составители Артюхова И.С., Белькович В.Ю. 

8. Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). Авторы-составители Артюхова И.С., Белькович В.Ю. 

9. Смирнова Е.О. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду. ФГОС ДО 

10.  Смирнова Е.О, Абдулаева Е.А., Кремлёва  А.Ю. Игры и игрушки вашего ребенка: методическое 

пособие 

11. Играем, дружим и растем: сборник игр для младшей группы.Авторы-составители Артюхова И.С., 

Белькович В.Ю. 

12. Играем, дружим и растем: сборник игр для средней группы. Авторы-составители Артюхова И.С., 

Белькович В.Ю. 

13. Играем, дружим и растем: сборник игр для старшей группы. Авторы-составители Артюхова И.С., 

Белькович В.Ю. 

14. Играем, дружим и растем: сборник игр для подготовительной к школе группы. Авторы-

составители Артюхова И.С., Белькович В.Ю. 

15. Расскажем детям о Победе: методические рекомендации. ФГОС ДО Авторы-составители 

Арнаутова Е.П., Котова Т.А 

16. Белая К.Ю. Каралашвили Е.А. Павлова Л.И.Тематические прогулки с дошкольниками. 40 

интересных и весёлых прогулок с детьми дошкольного возраста. ФГОС ДО Общие 

рекомендации к проведению тематических прогулок с детьми дошкольного возраста. 40 карточек 

со сценариями. 

17. Белая К.Ю. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических дней с детьми дошкольного возраста. ФГОС ДО Общие рекомендации к 

проведению тематических дней с детьми дошкольного возраста. 40 карточек, содержащих 

тематические планы. 

18. Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного возраста. ФГОС ДО Общие рекомендации к 

проведению тематических дней с детьми дошкольного возраста. 40 карточек, содержащих 

тематические планы. 

19. Рыжова Н. А. Исследования природы в детском саду. В двух частях.  

40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. ФГОС ДО  Общие рекомендации к проведению исследования природы с 

детьм старшего дошкольного возраста. 40 карточек, содержащих описания исследований. 

20. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста. ФГОС ДО Составитель Печерская А.Н. 

21. Хрестоматия для детского сада. Младшая группа. ФГОС ДО Составитель Печерская А.Н. 
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22. Хрестоматия для детского сада. Средняя  группа. ФГОС ДО Составитель Печерская А.Н. 

23. Хрестоматия для детского сада. Старшая группа. ФГОС ДО Составитель Печерская А.Н. 

24. Хрестоматия для детского сада. Подготовительная к школе  группа. ФГОС ДО Составитель 

Печерская А.Н. 

Перечень книг-пазлов серии «Мозаика развития» 

Младшаягруппа 

1.  Ходит осень по дорожке. Сентябрь 

2.  Дом, в котором я живу. Октябрь 

3.  Дружные ребята. Ноябрь 

4.  Здравствуй, гостья Зима! Декабрь 

5.  Зимние забавы. Январь 

6.  Мы поздравляем наших пап. Февраль 

7.  В гостях у сказки. Март 

8.  Что рассказал весенний ручеек? Апрель 

9.  Весна идет — навстречу лету! Май 

Конспекты занятий по серии книг «Мозаика развития»: младшая группа 

Средняягруппа 

1.  Вот она какая — осень золотая! Сентябрь 

2.  Разноцветный мир вокруг. Октябрь 

3.  Забавные игрушки. Ноябрь 

4.  Что подарит нам Зима, чем она порадует? Декабрь 

5.  Наши любимые игры. Январь 

6.  Очень важная работа у защитников страны. Февраль 

7.  А что любит мама? Март 

8.  Весенние деньки. Апрель 

9.  Праздничные дни. Май 

Конспекты занятий по серии книг «Мозаика развития»: средняя группа 

Старшая группа 

1.  Осень дарит нам подарки. Сентябрь 

2.  Дружите, не ссорьтесь, играйте вместе! Октябрь 

3.  Надо уметь дружить! Ноябрь 

4.  Скоро праздник — Новый год! Декабрь 

5.  Вместе весело играть! Январь 

6.  Добрые дела. Февраль 

7.  Какой дом самый добрый? Март 

8.  Кто первым полетел в космос? Апрель 

9.  Майский бал. Май 

Конспекты занятий по серии книг «Мозаика развития»: старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

1.  Играем, растем, готовимся к школе. Сентябрь 

2.  Много общих дел в семье. Октябрь 

3.  Добрый день — осенний день! Ноябрь 

4.  Встречай праздник чудес! Декабрь 

5.  Любимые сказки, дружные игры. Январь 

6.  Наша армия сильна! Февраль 

7.  Мамин праздник. Март 

8.  Я скоро научусь читать! Апрель 

9.  Что в школе самое интересное? Май 
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Конспекты занятий по серии книг «Мозаика развития»: подготовительная к школе группа 

Серия  «Отгадай, поиграй!» 

1. Разноцветный мир морской 

2. Разноцветный мир лесной 

3. Что где растет? 

4. Во дворе и на крылечке 

5. Едет, едет грузовик.( Транспорт) 

6. Мой любимый детский сад. 

7. Мама, папа, я! (Моя семья) 

 

Перечень развивающих тетрадей серии «Готовимся к школе!» 

Старшая группа (2-е полугодие) 

1.  Вместе весело идти, я считаю до пяти. 5—6 лет. 

2.  Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 лет. 

3.  Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

4.  Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

5.  Такие разные предметы. 5—6 лет. 

6.  Мир вокруг — добрый и безопасный. Ч. 1, 5—6 лет. 

Подготовительная к школе группа (1-е полугодие) 

1.  Буква за буквой — весёлый поход! Ч. 1, 6—7 лет. 

2.  Весёлые игры с цифрами и фигурами. Ч. 1, 6—7 лет. 

3.  Весёлые игры с цифрами и фигурами. Ч. 2, 6—7 лет. 

4.  Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

5.  Вниз-вверх, влево-вправо. 6—7 лет. 

6.  Мир вокруг — добрый и безопасный. Ч. 2, 6—7 лет. 

7.  Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

8.  Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет. 

9.  Знакомлюсь с животными. 6—7 лет. 

Подготовительная к школе группа (2-е полугодие) 

1.  Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет. 

2.  Буква за буквой — весёлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 

3.  Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

4.  Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

5.  Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

6.  Который час? 6—7 лет. 

7. Изучаю растения. 6—7 лет. 

8.  Изучаю животных. 6—7 лет. 

9.  Родная страна. 6—7 лет. 

10.  Человек. 6—7 лет. 

11.  Дети, в школу собирайтесь! 6—7 лет. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

( с изменениями от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ) 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  ( с изменениями от 05.12.2019 № 20) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

      Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста с ТНР включает: 

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных 

(объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 

грамоте); 

- центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

- центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и 

элементарных опытов); 

- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

- центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

- центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т. д.); 

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке 

одежды, стирке и т. д.). 

 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 

фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 
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- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного 

искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

- игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы;  

- наборы фокусов;  

- спортивные игрушки:  

- направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи);  

- содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(велосипеды, самокаты, скакалки);  

-  предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

- сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 

- наборы колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.;  

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в 

том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего», «Квадро» и др., лёгкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки)); 

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и 

наборы для детского творчества; 

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

- образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

 

2) Технические средства: 

- технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты);  

- звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видео-аппаратура 

(видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры;  

- вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.; 

- дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы);  

- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): 

звуковое кино, видеозаписи, учебное кино (кинопособия)). 

 

3) Средства методического обеспечения: 

- мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные 

средства обучения; слайд-альбомы; 

- учебное видео;  
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- видео и фотоматериалы с элементами анимации; учебные пособия и другие тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); 

методические разработки (рекомендации). 

         Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, 

диагностические материалы.  

Подписные издания: журнал «Вестник образования», «Управление ДОУ», журнал  «Дошкольное 

воспитание», журнал «Дошкольная педагогика», журнал «Справочник старшего воспитателя», 

журнал «Воспитатель в ДОУ», журнал «Ребёнок в детском саду», «Учительская газета». 

Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать 

образовательные задачи. 

 Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они 

чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные развивающие 

игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по 

знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на печатной 

основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие 

телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения, 

интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, развивающие компьютерные 

игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др. В 

детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: проектор, экран,  

значительно расширяющие возможности педагогов. Характеризуются современные средства 

обучения дошкольников (специально организованная предметно-пространственная среда, 

разнообразные модели, рабочие тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, флэш-

карты и др.). 

 

3. Финансовые условия реализации программы 

Финансирование реализации Программы ДОУ определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения государственных гарантий реализации 

прав, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом. 

    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования. 

Источниками формирования имущества ДОУ являются: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

- средства от оказания платных услуг; 

- средства спонсоров, добровольные пожертвования, аренды помещения; 

- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установлена   в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», 

Законом Липецкой области от 19.08.2008 г. № 180-ОЗ «О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений», учитывая заключения прокуратуры города Ельца, 

руководствуясь Уставом города Ельца, Постановлением Администрации городского округа город 

Елец "О внесении изменений  в постановление Администрации городского округа город Елец от 

19.10.2017 № 1834 "О плате, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях городского округа город Елец, осуществляющими образовательную 

деятельность, и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 

Ельца, администрации городского округа город Елец от 10.12.2018 №2067 

В соответствии с вышеназванным Постановлением, размер родительской платы за содержание 

ребёнка в ДОУ, за исключением льготных категорий, установлен в размере 1650 рублей в месяц. 
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      Родители (законные представители) имеют право пользоваться льготой по оплате за присмотр 

и уход ребенка в учреждении в соответствии с действующим законодательством (многодетные 

семьи, дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с туберкулезной интоксикацией). 

         Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка – 20% размера фактически 

взимаемой родительской платы; на второго ребенка – 50% размера фактически взимаемой 

родительской платы; на третьего ребенка и последующих детей -100% размера фактически 

взимаемой родительской платы. 

    Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою деятельность 

в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области дошкольного образования, 

обеспечивая содержание воспитания детей посещающих ДОУ. 

 

4. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией детей с ТНР в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня (в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13) , координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса:учителя- логопеда, родителей и педагогов. 

Режим дня и модель образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей комбинированной группы, а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка проводится 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 

часа отводится дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности,  личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность образовательной деятельности для  детей  от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность,   проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 минут день. В середине образовательной    деятельности    статического    характера 

проводятся физкультминутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы осуществляются для 

воспитанников от 5 до 8 лет - не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-8 лет круглогодично один раз 
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в неделю организуется занятие по физическому развитию на открытом воздухе (при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года 

образовательная деятельность по физическому и художественно-эстетическому развитию детей 

организуется по возможности на открытом воздухе. 

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

 к  школе группа 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 8.25- 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая   

продолжительность с учетом                                        

самостоятельной  деятельности) 

 9.00- 10.45 

 

 9.00- 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры  

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

10.45 -12.15 11.00 -12.30. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.15– 12.45 12.30 -12.50 

Подготовка к обеду, обед,  12.45- 13.10 12.50 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

Самостоятельная деятельность 

15.00 -15.25 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник, 

самостоятельная деятельность 

15.25. – 15.40 15.25. –15.40 

Коррекционная час, чтение художественной 

литературы 

15.40 -16.00 15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.00 -17.30 16.00- 17.30 

 

 

Режим дня (теплый период) 
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Режим дня Старшая 

группа 

Подготовительная к  

школе группа 

 Прием детей,  игры самостоятельная  деятельность  7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15- 8.25 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку,  самостоятельная деятельность                                                   8.25– 8.35 8.30 – 8.40 

 Завтрак 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка, образовательная деятельность, игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

9.10-12.10 9.10-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30. 12.15-12.30. 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 13.00 12.30- 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00- 15.15 13.00- 15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.15 -15.25 15.15 -15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник, 

самостоятельная деятельность 

15.25 -15.40 15.25 -15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.40- 17.30 15.40- 17.30 

 

Режим двигательной активности детей 

 Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутка Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 3-5 мин 

Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 3 раза в 

день 

Ежедневно 3 раза в 

день 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

20-25 мин. 25-30 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 

мин. 

1 раз в месяц 30-45 

мин 



190 
 

Спортивные праздники 2 раза в год до 60 

мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 

День здоровья 1 раз в год 1 раз в год 

Самостоятельная двигательная активность ежедневно ежедневно 

 

4.1. Календарный учебный график на 2022-2023 уч. Год 

 

Режим работы учреждения –  понедельник – пятница с 7.00 до 17.30 

 Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 Начало ученого года: 1 сентября 2022года 

 Окончание ученого года: 31 мая 2023 года 

 Продолжительность учебного года:  36 недель  

 Продолжительность каникул:  

 Зимние каникулы - с 09 января по 15 января 2022г. 

 Летний оздоровительный период – 92 дня, с 01 июня по 31 августа 2023г. 

 Образовательная нагрузка 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Максимально допустимый  

объём недельной 

образовательной нагрузки, 

включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ 

6 ч. 15 мин. 

(6 занятий по 20 

мин., 7 занятий по 

25 мин.) 

8 ч. 30 мин.  

(14 занятий по 30 мин.) 

Максимально допустимый  

объём образовательной нагрузки  

в течение дня в первой половине 

дня 

 

во второй половине дня 

не превышает 40 

мин. 

не превышает 

45 мин. 

 

 

 

не 

превышает 

1 ч. 30 мин. 

не чаще 2 – 3 раз в неделю. 

Продолжительность –  

не более 25–30 мин. в день 

Продолжительность ОД Не более 

25 минут 

Не более 

30 минут 

Всего ОД в день 13 14 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (см. Рабочая программа 

воспитания) 

6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. (см. Рабочая 

программа воспитания) 

Коррекционный уголок в коррекционной группе – часть предметно – развивающей среды. 

Коррекционный уголок представляет собой специально оборудованное пространство для игр 

поодиночке или небольшими группами, а также занятий индивидуальной коррекционной работой. 
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В его оборудование входят: этажерки для игрового и дидактического материала, стол, стул,  

большое зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал, стимулирующий речевую 

деятельность и речевое общение детей. 

При подборе составляющих речевого уголка должны учитываться: 

 наполняемость уголка; 

 разнообразие материалов; 

 возрастные и индивидуальные особенности детей, структура речевых нарушений; 

 доступность; 

 системность; 

 эстетика оформления; 

 ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного уголка). 

В основу речевого уголка входит игровой и дидактический материал, направленный на развитие: 

 фонематического слуха; 

 дыхания; 

 воздушной струи; 

 артикуляционной моторики; 

 правильного звукопроизношения; 

 словаря; 

 фразовой речи; 

 мелкой моторики пальцев рук; 

 звукового анализа и синтеза слогов и слов. 

Содержание определяется в строгом соответствии с программой,  физиологическими и 

психолого-педагогическими особенностями формирования речи детей с ТНР. 

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется логопедом и воспитателем 

совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень тесным и плодотворным. 

Материал, содержащийся в коррекционном уголке, носит многофункциональный характер, 

используется в разных целях. 

Игры подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и коррекцию речи и 

внеречевых психических процессов, составляющих психологическую базу речи. 

Дидактическое оснащение подбирается для решения коррекционных задач, а также  

удовлетворяет потребности актуального, ближайшего, развития ребенка и его саморазвития. Не 

следует перегружать уголок оборудованием, необходимо систематически производить смену 

дидактических пособий. 

Создавая развивающую среду группы, мы учитывали комфорт и эстетику обстановки, ведь 

оформление должно быть привлекательным для детей и вызывать у них стремление к 

самостоятельной деятельности. 

  

Дидактический материал в речевом уголке 

Задачи  Дидактические пособия  Дидактические игры  

1.  Закрепление 

правильного речевого 

выдоха и формирование 

умения контролировать 

силу и длительность 

«Рыбки»; «Насекомые»; 

«Транспорт»; «Листочки»; 

«Бабочки»; «Волшебный пушок»; 

«Горка»; лабиринты; 

«Разноцветная поляна»; 

«Буря в стакане»; «Чей кораблик 

доберется быстрее»; «Загони мяч 

в ворота» и др.  
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воздушной струи  разноцветные шарики;  

вентиляторы;  султанчики; 

бумажные снежинки; вертушки 

— карандаши; колокольчики из 

фольги на ниточке  

2. Формирование 

фонематического 

восприятия и слуха  

Шумовые инструменты; 

звуковые коробочки; детские 

музыкальные инструменты: 

рояль, гармошка, барабаны, 

дудочка, бубен, 

 трещетка,  колокольчики, 

погремушки; предметные, 

сюжетные картинки для 

вызывания 

звуков       и их автоматизации; 

игры с парными карточками 

(звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, Ж, Щ); 

звуковички гласных и согласных 

звуков (домики для твердых и 

мягких звуков, картинки 

«камень», «вата»); 

индивидуальные пособия для 

звукобуквенного анализа; схемы 

слова; звуковые дорожки, 

звуковая лесенка; альбомы по 

слоговой структуре слова  

«Собери букет»; «В мире 

животных и птиц»; «Делим слова 

на слоги»;  «Найди себе пару»; 

«Найди, что звучит»; «Звуковое 

домино»; «Угадай, откуда идет 

звук»; «Разложи картинки»; 

«Повтори — не ошибись»; «Тихо 

— громко»; «Общий звук»; 

«Придумай слова со звуком»; 

«Испорченный телефон»; 

«Продавец и покупатель»; 

«Звуковые символы» и др.  

3. Развитие 

артикуляционной 

моторики  

Предметные картинки-опоры; 

артикуляционные уклады схемы; 

артикуляционная гимнастика в 

альбомах на определенный звук; 

схема характеристики 

артикуляции звуков; 

артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках; формы 

артикуляционной гимнастики для 

губ и языка в символах; альбомы 

с артикуляционной гимнастикой 

(авторы Т. А. Куликовская, Е. А. 

Пожиленко); схема для 

характеристики звука; ватные 

палочки, ватные диски  

  

4. Закрепление навыков 

правильного 

звукопроизношения 

Мелкие игрушки; предметные 

картинки; сюжетные картинки; 

различные виды театров; 

Лото на звуки С, 3; Ж, Ш; Р, Л; 

«Говорим правильно»; 

«Логопедическое лото»; 
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поставленных звуков 

(изолированно, в слогах, 

словах, в предложениях, в 

связной речи)  

альбомы на каждый звук; 

логопедические альбомы для 

автоматизации различных звуков; 

чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; схема 

характеристики звуков; схема 

слова; зеркала   

«Веселая гимнастика»; «Звуки, я 

вас различаю (Р, Л)»  

5. Закрепление навыков, 

полученных на занятиях 

по обучению грамоте  

Коврограф, магнитная доска; 

наборы магнитных букв; кассы 

букв и слогов; кубики «Азбука в 

картинках», «Учись читать», 

«Умные кубики», «Слоговые 

кубики» и т. д.; «Карусель» (учим 

буквы); карты для чтения; альбом 

«Изучаем буквы»; пособие 

«Говорящая азбука»; волшебный 

домик «Учимся читать»; 

«Букварь» Н. С. Жукова, «Живая 

азбука», «Чтение по слогам», 

«Родная природа»; «Путешествие 

с буквами»; «Читаем с 

подсказками»; «Тексты с 

хвостами»;  книжки-малышки и 

др.  

«Назови, прочитай, проверь»; 

«Научись читать»; «Я учу 

буквы»; «Найди букву»; «Готов 

ли ты к школе?»; «Слоговое 

лото»; «Найди место звука в 

слове»; «Прочитай по первым 

звукам»; «Слоговая копилка» и 

др.; серия «Умные игры», ребусы  

6. Активизация словаря, 

обобщающих понятий и 

лексико-грамматических 

категорий  

Предметные картинки по 

лексическим темам; «Большие и 

маленькие» (употребление в 

уменьшительно-ласкательной 

форме)  

«Что из чего сделано»; «Одень 

куклу»; «В мире животных»; 

«Детский компьютер» и др.  

7. Развитие связной речи  Серии сюжетных картинок 

«Истории в картинках»; разные 

виды театра; чистоговорки, 

стихи, потешки, скороговорки; 

библиотека детских книг и др.  

Игры-самоделки «Составь 

рассказ по картинкам» («Ястреб 

и курица», «Два козлика», 

«Кошка и мышка» и др.)  

8. Развитие мелкой 

моторики  
Сухой бассейн с мелкими 

игрушками; массажные валики, 

эспандеры; 

 мячики, прищепки, трафареты; 

пальчиковые игры (схемы-

памятки по лексическим темам) 

Игры на штриховку; «Рисуем по 

клеточкам»; мозаики; игры-

шнуровки; 

трафареты и шаблоны по  

лексическим темам; 

индивидуальные магнитные 

доски для рисования и  др.  

 

Целенаправленно организованная предметно - развивающая среда в ДОУ играет большую роль в 

гармоничном развитии и воспитании, вызывает  чувство радости, эмоционально положительное 
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отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и 

социальному развитию детей дошкольного возраста. 

 

Логопедический кабинет 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими материалами (в соответствии со 

спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, конструирования), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Столы 

2. Стол  педагога 

3. Стул 

4. Шкаф для пособий 

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 
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6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 

7. Настольное зеркало размером 60 х 80 

8. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

9. Настенные часы 

10. Настольная лампа (бра). 

11. Халат. 

12. Музыкальный центр, компьютер  

13. Умывальник, мыло, полотенце 

14. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата 

15. Разрезные азбуки и кассы к ним 

16. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

17. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым материалом на 

различные группы звуков 

18. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков 

19. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.) 

20. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки 

(мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

21. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, методические и учебные 

пособия. 

Примечание: Над настенным зеркалом должно быть электрическое освещение. Логопедические 

зонды и шпатели должны быть индивидуальными. При невозможности иметь индивидуальные 

зонды логопед должен иметь возможность подвергать зонды кипячению после каждого 

использования. 

 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение парциальных программ 

      Материально-технические условия по реализации парциальных программ  соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для успешной реализации  парциальных программ в ДОУ имеются следующие средства обучения: 

компьютер, аудио- и видеоматериалы, аудиоаппаратура, наглядные пособия, магнитофон, 

компьютер, медиапроектор. 

Место проведения занятий – групповые комнаты, прогулочный  участок, физкультурная 

площадка, огород, экологическая тропа 

Методическое обеспечение 

Программа  «Мир 

вокруг – здоровью друг» 

 

«Мир вокруг – здоровью друг» (опыт организации работы по 

эколого-оздоровительному направлению с детьми дошкольного 

возраста) – Елец., 2013 г. 

Лободин В.Т,.Федоренко А.Д «В стране здоровья» программа 

эколого-оздоровительного воспитания дошкольников М., Мозаика-

Синтез,  2011 г., 
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 Банникова Л.П. «Программа оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» М., ТЦ Сфера 2007г. 

 Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М., Сфера, 2007г., 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура для тетей дошкольного 

возраста» М., ТЦ Сфера2001г.,  

И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической 

культуры» В., Учитель, 2013 г. 

Колчина Н. И., Матвеева Н. Г., Журавлева Г. Н.: Программа 

"Летний отдых и оздоровление дошкольников. Первые шаги к 

инклюзии". Для 3-8 лет. ФГОС, Детство-Пресс, 2017 г 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М.: Игры, которые лечат. Для 

детей от 3 до 5 лет. ФГОС ДО, Сфера, 2017 г 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М.: Игры, которые лечат. Для 

детей от 5 до 7 лет. ФГОС ДО, Сфера, 2017 г 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 2010. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2010. 

Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как 

обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей 

дет. сада. – М.: Просвещение, 2014. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2012. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2012. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб,2008. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера,2008. 

Программа 

С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

 

«Юный эколог» программа экологического образования детей  

С.Н.Николаева  С-П 2002 г.,  

Н. Николаева «Создание условий для экологического воспитания 

детей». М. «Новая школа».1993. 

Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». М. «Новая школа».1995. 

Н. Николаева «Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников». Пособие для специалистов по дошкольному 

воспитанию. М. «Новая школа».1996. 

Николаева «Экологическое воспитание дошкольников». Пособие 
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для специалистов дошкольного воспитания. М. АСТ.1998. 

Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском 

саду». Книга для воспитателя детского сада. М. 

«Просвещение».1999. 

Н. Николаева «Как приобщить ребенка к природе». М. «Новая 

школа». 1999. 

Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства». 

Рекомендации педагогам, родителям и гувернерам. М. «Мозаика- 

синтез».2002 

Программа И.А. 

Лыковой «Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,       2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. 

- М.: Капуз-Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. - 

М.: Капуз-Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая  группа. 

- М.: Капуз-Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная  группа. - М.: Капуз-Дидактика, 2006 г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из природного материала. - М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008 г. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-

самолёте и в машине времени. Конспекты занятий и ИЗОстудии. - 

М.: издательский дом «КАРАПУЗ», 2008г. 

Лыкова И.А. Наглядно-методическое пособия к Программе 

«Цветные ладошки»  

Программа Князевой 

О.Л., Маханевой М.Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 

лет «С чистым 

сердцем» Р. Ю. 

Белоусова 

А. Н. Егорова 

Ю. С. Калинкина 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа 

Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000; 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению: учебно-методическое пособие, 

Липецк:ЛИРО, 2013 

Путешествие по Липецкой области.— Воронеж: Центр.-Чернозем. 

кн. изд-во, 1971. — 359 с. 

Путешествие по Липецкой области/Сост. В.Ф.Полянский, 

Н.В.Марков, 

А.Ф.Мартынов. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 

360 с. 

 

 

Демонстрационный материал, наглядные пособия 
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Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог», программа  «Мир вокруг – здоровью друг» 

Комплект учебных пособий «Овощи» 

Комплект учебных пособий «Фрукты и ягоды» 

Комплект учебных пособий «Лесные звери», «Дикие и домашние животные» и др. 

Словарь в картинках «Удивительные животные» 

Познавательная природоведческая литература. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями. 

Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных 

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Плакаты больших размеров на темы: меры времени, времена года. планеты солнечной системы, 

растения, животные, здоровье, виды спорта 

Календарь родной природы 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

Старшая группа 

1. БЕРЕЖЕМ ЗДОРОВЬЕ 

- Иллюстрации по теме «Спорт – Здоровье» 

- Плакаты «Части тела» 

- Плакаты «Правила гигиены» «Режим дошкольника» «Витамины» 

- Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

- Д/ игры. 

- Рисунки детей 

2. БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 

- Наборы предметных и сюжетных картинок животный и растительный мир, явления неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга, гололед) по сезонам. 

- плакаты: «Правила поведения в природе». 

- Плакаты «Первая помощь при укусах», «Первая помощь при ушибах» 

- Наборы картинок «Опасные насекомые», «Ядовитые растения» «Лекарственные растения» 

- Д/ игры. 

-Рисунки детей 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ (ПДД) 

- макет «Дорога» пешеходный переход, «Зебра» 

- набор мягких модулей 

- жезл, свисток, рули. 

- Светофор, дорожные знаки, кепка ДПС, костюмы. 
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- машины (виды транспорта) + специальный транспорт. 

- Настольно – печатные игры. 

- плакаты 

- Д/ игры. 

- Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в автобусе» 

- Рисунки детей. 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Подбор сюжетных картинок о правилах поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, санках, ледянках, коньках и др) 

- Иллюстрации по теме «Безопасность в быту» 

-Наборы картинок с изображением пожароопасных предметов 

- Дидактическое пособие «Причины пожара» 

- Сюжетные картинки «Один дома» «Правила поведения с незнакомыми людьми дома, на улице» 

-Д/ игры. 

- Рисунки детей. 

5. Подбор художественной литературы по данным разделам в соответствии с программой аудио и 

видео материалы. 

Подготовительная к школе группа 

1. БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 

- К старшей группе добавляется: 

- Плакаты по правилам поведения в природе (расширенные). 

- Предметные и сюжетные картинки о явлениях в природе (гром, молния, радуга, ураган, гололед, 

метель, вьюга, и т. д.) по сезонам. 

- Д/ игры 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ (ПДД) 

- К старшей группе добавляется: 

- макет- маршрут «Дом – детский сад» 

- книжки – самоделки 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

- К старшей группе добавляется: 

- Картинки о работе МЧС 

- Плакаты «Потерялся», «Заблудился» 

 

Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

1. Тематические плакаты для обогащения восприятия детей уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Фрукты», «Овощи», «Наш луг», «Еловый 

лес») 

2. Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции («Радуга», «Цветные 

пейзажи», «Цветные натюрморты») 

3. Незавершенные композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной аппликации и 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная елочка», «Витрина магазина») 

4. Технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного материала для 

создания детьми технологически сложных образов («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», 

«Динозавры») 

5. Серия альбомов для художественного детского творчества («Наш вернисаж», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Израсцы», «Писанки») 
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Комплекты технологических карт с «пошаговым» показом техники создания конкретного 

художественного образа и вариантов  его творческого воплощения используется  для 

индивидуальной и фронтальной работы на занятиях по разным видам изобразительной 

деятельности. 

 

Программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

 Костюмерная с набором костюмов для проведения праздников, ярмарок, посиделок. 

Создание костюмов осуществляется как непосредственно на занятиях, так и в домашних 

условиях с помощью родителей. 

 Декорации для оформления «ярмарочной площади» при проведении праздников в актовом 

зале или на улице. 

 Инвентарь для проведения народных игр. 

 Русские народные игрушки (матрешка, кукла) 

 Оформление книжных и художественных уголков, уголков «русская изба» 

 Историческая литература, музыкальные произведения (детские песни, народная и 

классическая музыка, голоса птиц и животных, шумы природных явлений и воды, русские 

народные сказки и сказки мира) 

 Произведения русского народного творчества: художественные изделия из дерева (русская 

резьба, Хохлома), лаки (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй), художественные изделия из 

металла (финифть, скань, жостово) 

 Предметы русского быта 

 Наглядные пособия и рабочие тетради: 

- «Ремесла Киевской Руси» 

- «Славянская семья: родство и занятия», 

- « Народы России», 

- «Русский народный костюм», 

- «Как жили люди на Руси»  

 Картотеки подвижных, дидактических игр 

 Выставки книг, рисунков, поделок, костюмов и др. 

 Фотографии города Ельца, Липецка. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» Р. Ю. 

Белоусова А. Н. Егорова Ю. С. Калинкина 

Альбомы для рассматривания: 

· «Мамина работа». Набор сюжетных картинок с  женскими профессиями. 

· «Моя родословная». 

· «Традиции нашей семьи». 

· «Оцени поступок». Карточки с  сюжетными картинками, использование которых в  игровых 

упражнениях способствует знакомству детей с  разнообразными формами поведения в  различных 

ситуациях, одобряемых или не одобряемых взрослыми. 
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· «Наши чувства и эмоции». Материал познакомит детей с эмоциональным миром людей. Уловить 

едва заметную улыбку или почувствовать раздражение собеседника, сдержать обиду или 

разделить радость с другом — всё это мир наших чувств и эмоций. 

· «Добро и зло в русских народных сказках». 

· «Достопримечательности нашего города». Комплект фотографий с описанием. 

· Комплект наглядных пособий «Россия — Родина моя»: 

—«Негосударственные символы России» (описания неофициальных символов нашей страны: 

природных, архитектурных, музыкальных, гастрономических). 

— «Державные важные понятия, как Конституция, государственные символы  — гимн, флаг, 

которые в  ходе исторического развития приобрели функции объединения людей, выражения 

нравственных идеалов государства, служения стране, символы воинской доблести и героизма  

(Знамя Победы, георгиевская ленточка, Андреевский флаг, а  также архитектурный символ нашей 

страны  — Московский Кремль). 

— «Природа России». Рассматриваются все климатические зоны России, их природные 

особенности, богатейший растительный и животный мир. 

— «История России». Рассматриваются яркие события отечественной истории: подвиги великих 

правителей, воинов, землепроходцев, повлиявших на судьбу нашей страны. Тексты 

проиллюстрированы отобранными репродукциями произведений выдающихся русских 

художников с  учётом детского восприятия. 

· «Места отдыха для детей». 

· «Любимый район». 

· «Наш детский сад». 

· «труд взрослых в детском саду». 

· «Летопись детского сада». 

· «Богатыри земли Русской». 

· «История русской одежды». 

· «Знаменитые битвы». 

· «Город вчера и сегодня». 

· «Обычаи и традиции русского народа». 

· «Защитники земли Русской». 

· «Александр Невский». 

· «Великие битвы Александра Невского». 

· «Основатель столицы Российской». 
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· «День единства». 

· «Детство, юность и зрелые годы М. Горького». 

· «Герои Великой Отечественной войны». Комплект посвящён отважным и  мужественным 

людям, совершившим подвиг ради своей страны и  отдавшим все силы на борьбу с  захватчиками 

в  годы Великой Отечественной войны. Фотографии героев проиллюстрируют рассказ, сделают 

его образным и  интересным. 

· «Дети — герои войны». Комплект посвящён юным защитникам Родины, которые плечом к  

плечу со взрослыми сражались с  захватчиками в  годы Великой Отечественной войны (1941–

1945). Лаконичные тексты картинок содержат краткую биографию; описание подвига или 

военных операций, в  которых они участвовали. Выводы о значении подвига в истории войны. 

· «Полководцы». 

· «Подвиг в тылу». 

· «Животные- санитары». 

· «Города-герои». Комплект посвящён героическому подвигу городов и  Брестской крепости в  

годы Великой Отечественной войны. Лаконичные тексты картинок содержат описание подвига 

защитников города; названия мест сражений; фамилии героев обороны и  военачальников; краткое 

описание событий войны, связанных с боями за город; выводы о значении обороны города для 

победы нашей страны; описание памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. 

· «Расскажите детям об Олимпийских играх». Серия наглядно-дидактических пособий 

предназначена для групповых и  индивидуальных занятий с  детьми 3–7  лет в  детском саду и  

дома. 

Каждый выпуск содержит материал по отдельной теме: 

· «Параолимпийцы — победа над собой». 

· «Наши знаменитые земляки». 

· «Путешествие по району». 

Аудио-видеоматериалы и мультимедийные презентации: 

· «Моё семейное древо». 

· «Мир эмоций». 

· «Во времена Древней Руси». 

· «Минин и Пожарский». 

· «Сила России в единстве народа». 

· «Александр Невский». 

· «По страницам Великой войны». 
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· «Блокада Ленинграда». 

· «Битва за Москву». 

· «Дети — герои войны». 

· «Битва за Берлин». 

· «Преодолей себя!» 

· «Улицы моего района». 

 

Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды по программе  

«Мир вокруг – здоровью друг» «Юный эколог «С.Н. Николаевой 

           Для реализации задач эколого–оздоровительного направления, в учреждении и на его 

территории были созданы дополнительные объекты для более глубокого введения дошкольников 

в мир природы и возможности не только соприкоснуться с ней и насладиться ее красотой, но и 

получить оздоровительный эффект от этого взаимодействия. на территории участка из природного 

камня и раствора были изготовлены скульптурные композиции: «поляна сказок» для детей 

младшего дошкольного возраста по сказке «Колобок»; для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста композиция к отрывку из стихотворения А.С. Пушкина «У Лукоморья» - 

это ученый кот на «золотой» цепи, русалка на ветвях, избушка с Бабой-Ягой; к «Сказке о царе 

Салтане» - белочка, которая грызет золотой орех; уголок к сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» - 

Мышь, Крот около норы, Жаба в «Сухом ручье» и, конечно, Дюймовочка. Есть уголок к сказке П. 

Бажова «Хозяйка медной горы», там «царица Ящерка» лежит на камнях песчаника, а рядом 

разбросаны драгоценные и полудрагоценные камни – «изумруд», «яшма», «сапфир», «малахит», 

«янтарь», «рубин» и. др. В этих искусственно созданных уголках дети с удовольствием слушают 

произведения не только данных авторов, но и устного народного творчества, более глубоко 

воспринимают их содержание, переносят его в свою творческую деятельность (игровую, 

театрализованную, речевую). Уголки сказок выполняют и оздоровительную функцию: здесь дети 

расслабляются, заряжаются положительными эмоциями, отдыхают. На участке оборудована 

экологическая площадка с «Птичьим столбом», где дети наблюдают за жизнью птиц, а в зимнее 

время подкармливают их в кормушках, изготовленных собственными руками; наблюдают за 

направлением и силой ветра (на площадке установлены флюгеры), определяют время по 

солнечным и цветочным часам, работают в питомнике, где выращивают ели, сосны, каштаны, 

липы, дубы. Для проведения опытов с водой, на площадке установлен искусственный водоем, а 

для опытов с почвой - емкости с землей, песком, щебнем, глиной. В детском саду разбит 

фруктовый сад, овощной огород, ягодник, фитоогород. Дети приходят к «Хозяину огорода» 

Гномику, который стоит и ждет детей возле своего деревянного домика, крытого соломой и 

помогают ему ухаживать за овощными культурами. Многолетний опыт различных дошкольных 

учреждений показывает, что это очень эффективное средство экологического воспитания. Каждое 

лето дети имеют возможность в естественных условиях выращивать овощи, злаковые и бахчевые 

культуры, наблюдать за особенностями их развития, сравнивать, делать умозаключения о 

взаимосвязях в природе, роли человека в выращивании растений. В «саду ароматов» - растения, 

которые притягивают своим запахом, вызывающим положительные эмоции у наших 

воспитанников: чувство легкости, тихой радости. Они помогают преодолевать болезни, их 

целительная сила известна с незапамятных времен. В учреждении обилие ароматных цветников с 

многолетними культурами. В первую очередь, – это розы (плетистые, чайные, бордюрные), лилии, 

персидская сирень, чубушник, калина, флоксы, душистая пеларгония – эфирные масла которой, 

помогают наладить сон, снять нервное эмоциональное напряжение. На фитоогороде растут: мята, 

мелиса, валерьяна, чабрец, душица, лимонник и многие другие лекарственные растения. В 

специально разработанных образовательных ситуациях дети узнают лекарственные свойства этих 

растений. Оборудованы в детском саду и альпийские горки, с характерными для них растениями, 
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ракарий. Из щебня и камней известняка построена «старинная крепость» – города Ельца с 

курантами, это своеобразная цветочная и архитектурная композиция способствует воспитанию 

патриотических чувств у воспитанников. Вся территория учреждения благоустроена. Тротуарная 

плитка и газоны хорошо сочетаются. Возле декоративного ограждения территории высажен дикий 

виноград, который разрастаясь и расплетаясь, создает как декоративный эффект, так и защищает 

участки от пыли и шума. Озеленение всей площади участка составляет не менее 70%. Родители, 

наблюдая за тем, как активно сотрудники учреждения украшают территорию, предлагают свою 

помощь, посадочный материал. Совместными усилиями создаются уголки релаксации, где и 

взрослым и детям приятно гулять и наслаждаться красотой родной природы. На территории ДОУ 

создана экологическая тропа, разработаны маршруты, на которых встречаются разнообразные 

природные объекты. Работа с использованием объектов экологической тропы проводится 

систематически и последовательно в течение всего года. 

На участке ДОУ растут разнообразные породы деревьев: клен, липа, рябина, тополь, береза, 

которые являются хорошими пылесборниками и воздухоочистителям. Высокие кустарники 

создают нижний защитный ярус. Многие из них обладают не только красивым внешним видом, но 

и оздоровительными свойствами, например, сирень замечательно цветет, пахнет и выделяет фи

тонциды. Но наибольшую ценность на территории ДОУ представляет «хвойный бор»: это ели, 

сосны, пихты, туи. Его ценность заключается в оздоровительных свойствах — в выделении 

хвойными деревьями фитонцидов, очищающих воздух от болезнетворных бактерий. Прогулки 

детей в «бору» и вблизи него хорошо влияют на их здоровье. Для каждой возрастной группы 

разработаны специальные комплексы дыхательной гимнастики по системе А.Н. Стрельниковой, 

которые педагоги используют ежедневно во время прогулки в «хвойном бору». Целью 

дыхательной гимнастики является совершенствование произвольной регуляции дыхания, 

тренировка механизмов или составных компонентов дыхательного акта, что способствует 

развитию дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, 

улучшение лимфо-  и кровообращения в легких. 

С самого начала функционирования ДОУ на территории действует экологическая Тропа здоровья. 

В ней чередуются твердые и мягкие участки: земля, мелкий и крупный песок, галька, керамзит, 

трава, вода, древесные спилы, которая применяется с целью закаливания дошкольников и их 

сенсорного развития. Тропу здоровья дети посещают в летнее время года, начиная с младшего 

возраста (от 5 до 15 мин). Прогулки по тропе благотворно влияют на здоровье детей: наблюдается 

снижение простудных заболеваний, укрепление иммунной и нервной системы. После прогулок 

организуются водные процедуры, дети посещают аквацентр, расположенный рядом с тропой 

здоровья. Процедуры, принимаемые детьми в аквацентре, проводятся под непосредственным 

контролем старшей медсестры. Водное закаливание начинается с температуры воды +35…+37˚С, 

далее происходит постепенное снижение температуры до 18-20˚ С. 

Не только территория, но и помещения детского сада являются эколого-оздоровительным 

пространством. Важное место мы отводим оформлению учреждения, созданию экологически 

безопасного пространства. Создание благоприятной обстановки – большое искусство, и наш 

коллектив владеет этим в полной мере. Красивый, привлекательный интерьер, порядок, гармония, 

психологический комфорт для всех отвечает экологическим, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В каждой возрастной группе были переоборудованы уголки природы с комнатными 

растениями, лабораториями, наполнены разнообразными материалами, позволяющими в полном 

объеме проводить познавательно-исследовательскую деятельность различного содержания. 

Имеются календари природы, дневники наблюдений, тренажеры для глаз, богатый методический 

и дидактический материал. Комнатные растения подобраны не только в соответствии с 

программой, но и с учетом их влияния на здоровье дошкольников: используются хорошие 

воздухоочистители, фитонцидные и лекарственные растения, которые оздоравливают среду, 

делают ее более комфортной и пригодной для пребывания детей. Фитозоны необходимы не только 

для того, чтобы показать детям красоту цветов, но и рассказать им о лечебных свойствах растений. 

Основные составные части предметно-развивающей среды по формированию экологических 

представлений у детей дошкольного возраста 
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Элементы РПС Функциональная роль Формы и методы работы 

Территория ДОУ 

(ландшафтные, 

архитектурные 

объекты) 

Эстетическая, познавательная, 

игровая функции, развитие 

эмоциональной сферы 

Создание фрагментов природных и 

культурных ландшафтов, элементарных 

архитектурных сооружений, игровых и 

спортивных площадок для экскурсий, игр, 

фольклорных праздников 

Экологическая 

тропа 

Познавательная, 

оздоровительная. Развитие 

эмоциональной, сенсорной 

сфер, знакомство с правильны 

общением с природой 

Проведение комплексных занятий, 

закрепление материала, знакомств с 

природными объектами, игры, 

театрализованные занятия. Практическая 

деятельность 

( уход за растениями и тд). 

Исследовательская деятельность. 

Огород, сад Воспитание трудовых 

навыков, развитие 

эстетического вкуса, 

познавательной деятельности, 

оздоровление, развитие 

эмоциональной сферы, 

выработка навыков 

экологически безопасного 

поведения 

Уход за растениями, наблюдения, 

выращивание экологически безопасного 

урожая, знакомство с правилами 

экологической безопасности 

Уголки в группах 

(экспериментальны

е, 

выставочные) 

Познавательная, эстетическая; 

эмоциональное и 

интеллектуальное развитие, 

развитие воображения, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы 

Самостоятельные исследования, игры, 

общение с живой природой и уход за 

цветами, животными и др., тематические 

выставки детских работ 

Групповая Эколого-эстетическая Проведение экологических, фольклорных 

праздников, музыкальных тематических 

занятий 

Коридоры, холлы Познавательная, развивающая, 

эстетическая 

Создание отдельных уголков, 

ландшафтных пейзажей, фольклорных 

элементов 

Уголок книги Познавательная, воспитание 

интереса к литературе 

(художественной, научно-

популярной) 

Чтение, рассматривание иллюстраций в 

книгах о природе, проведение бесед, 

обсуждение прочитанного, конкурсы 

 

Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды по приобщению 

детей к истокам русской народной культуры 

     Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. 

В детском саду педагоги выделили место в старшей группе и оборудовали его в виде комнаты в 
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русской избе, где разместили предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: 

коромысло, горшки, лапти и т. д. Обстановка избы предельно проста, что соответствует 

тогдашнему деревенскому образу жизни. Вдоль стены тянется лавка, над ней полки- полавочники. 

В углу обеденный стол. На бечевке висит 

лубяная зыбка (люлька - кроватка для младенца), рядом находится прялка, установлена небольшая 

печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся хозяйственная утварь, орудия труда 

сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались деревообрабатывающими ремеслами. 

Основной задачей педагогов было введение детей в особый самобытный мир путем его 

действенного познания. Поэтому небольшая печь сделана из легкого дерева. ее можно перемещать 

в другое место и обыгрывать с детьми. В старинном сундуке хранятся русские народные костюмы 

для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя одежда русских крестьянок для 

девочек. 

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами всей 

России. На полках размещены разнообразные произведения - предметы прикладного искусства 

(Городец, Хохлома, Гжель, Дымка, Романовская игрушка). Таким образом, в русской избе 

разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе - самовар; на полке - домашняя утварь 

(кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки - ухват, кочерга, веник -голик; на полках - 

предметы прикладного искусства. Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в 

избе поместили люльку с куклой-младенцем. Детей встречает Хозяйка избы. В будние дни 

Хозяйка встречает детей в традиционной домашней одежде русских крестьянок, а в праздники 

надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами быта, их 

названиями, предназначением, со способами действий с ними. В старших группах подчѐркивается 

историческая преемственность с современными аналогами. Например: лучина - керосиновая 

лампа -электрическая лампа и пр. Кроме того, детей знакомят с зависимостью использования 

предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались лучиной, а более богатые люди - 

свечами и т. п.). 

Организация такой деятельности предполагает познавательную активность детей. В качестве 

подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются пословицы и поговорки. 

Для организации ОД и самостоятельной деятельности в избе используются игрушки в виде 

животных, наиболее часто встречающихся в фольклорных произведениях (котик, собачка, 

петушок, лисичка, мишка). Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, 

а со временем, 

в зависимости от темы, появляются и другие, например персонажи кукольного театра. Дети 

старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже знакомых произведений. При этом 

может быть организована викторина по знакомым сказкам или использован кукольный и 

пальчиковый театр. 

 

Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды по программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Развивающая среда представлена следующими игровыми пространствами 

(центрами, уголками). 

Часть помещения групп занимает мини – библиотека, где хранятся издания по 

изобразительному искусству, оригинальные образцы – экспонаты, «предметы красоты», изделия 

народно-прикладного искусства. Всѐ это используется в работе с детьми как учебно-наглядные 

пособия для уточнения и обогащения представлений детей, для знакомства их с выразительными 

средствами искусства, позволяющими художникам передавать образы действительности. 

Часть группы занимает практическая зона, где стоят столы, стулья. На полу - 

ковер. 
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Центральная стена оформлена для рисования на стене, а также для выставки детских работ, 

которая периодично обновляется. Работы на выставку отбираются педагогом по изобразительной 

деятельности совместно с детьми. 

Работы детей эстетически оформлены и неизменно привлекают интерес детей, родителей, 

сотрудников, что способствует формированию у детей эстетического отношения к 

окружающему, к знаниям в рисовании, формирует 

интерес к художественному творчеству. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена 

встроенным методическим шкафом и содержит следующие разделы: 

учебно-методическая и справочная литература по изо деятельности (специально подобранные 

книги о художниках, художественных техниках и материалах, альбомы по искусству и т.д.); 

пособия и занимательное игровое обеспечение занятий (настольные игры, игрушки, наборы 

пластиковых овощей и фруктов, фигурки диких и домашних животных). 

 

Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Для формирования основ безопасного поведения дошкольников необходимо организовать 

воспитательно - образовательный процесс, включающий все виды деятельности (игровую, 

продуктивную, познавательную, речевую, физкультурно-оздоровительную, музыкально –

ритмическую). Эффективность реализации поставленных задач во многом зависит и от 

содержания предметно – развивающей среды по ОБЖ, созданной в группе, которая включает: 

- центр безопасности (островок безопасности); 

- центр БДД 

- познавательно–агитационные материалы для детей и родителей; 

В группах отведено место, где разложены разные дидактические игры «Черный ящик», «Умники и 

умницы», «Добрые и плохие поступки», «Что необходимо пожарному?», «Горит – не горит», 

«Предметы - источники пожара», «Разложи картинки по порядку», «Собери картинку 

    Настольно-печатные игры («Внимание – дорога!», «Хорошо или плохо», 

«Лото осторожностей», «Как избежать неприятностей», « ОБЖ –экстренные 

ситуации», разрезные картинки, мозаики). 

   Альбомы или стенды: «Опасные предметы дома», «Спичка - невеличка», 

«Профессия пожарных», «Служба «01», «02», «03», «Опасные ситуации в 

жизни детей» (ребенок и другие люди, ребенок дома, здоровье ребенка), 

«Берегись автомобиля», «Береги свой дом от пожара», «Если ты заблудился в 

лесу», «Природные и погодные явления», «Будь осторожен». 

Иллюстрации, плакаты: с изображением съедобных и несъедобных 

грибов, ягод (муляжи); об опасных ситуациях в жизни детей. 

Книги разных авторов на соответствующую тематику (Е. Хоринская 

"Спичка-невеличка", И. Тверабукин "Андрейкино дежурство", Б. Житков 

"Пожар в море", Л. Толстой "Пожар", "Пожарные собаки"; С. Маршак 

"Рассказ о неизвестном герое", "Пожар"; С.Я. Маршак "Кошкин дом", 

"Колобок", "Приключения Буратино", К. Чуковский "Телефон", "Айболит", 

Н. Носов "Телефон). 

  Справочная литература: энциклопедии, справочники (серия книг "Я 

познаю мир", "Азбука здоровья в картинках" К. Люцис; "Уроки Айболита" 
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Г. Зайцев). 

   Детские рисунки и другие творческие работы, книжки - раскраски; 

   Альбомы со стихами и загадками, пословицами. 

    Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, театрализованной деятельности, 

костюмы: милиционера, врача, незнакомца, пожарного, светофора. 

  Карточки с номерами телефонов служб спасения, телефон. 

   Информационные стенды, памятки и папки-передвижки для родителей. 

Необходимо также учитывать, что предметы, окружающие ребёнка, 

должны быть разнообразными по свойствам, качествам, функциям. Дети 

могут не замечать эти предметы, не интересоваться ими до тех пор, пока мы 

сами не укажем на них, не создам условия для действий с ними. В группе 

есть предметы, которые могут оказаться опасными для жизни детей: 

электрические розетки, иголки, ножницы, нож, вилки, лекарства. Обычно 

имеется и бытовая техника: пылесос, магнитофон, часы. Если их нельзя 

держать постоянно, то следует приносить, периодически рассматривать, как 

они работают, выявлять, какой принцип заложен в механизме действия. По 

мере познания предметного мира ребенок овладевает умением различать 

опасные и безопасные для него предметы, выделять полезные и интересные, 

осваивает способы действия с ними, умение ориентироваться в мире 

предметов. По поводу этих предметов педагоги ведут беседы, рассуждения. 

Дети должны знать, какие еще опасности спрятаны в группе до поры до 

времени? (гвоздь в стуле, сломанная игрушка с острыми концами). 

Центры ОБЖ в ДОУ  оснащены и техническими средствами обучения, это - телевизор или 

мультимедийная установка. Дети имеют возможность смотреть обучающие мультфильмы из 

серии «Азбука безопасности» (смешарики), «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Уроки 

тетушки Совы», компьютерные презентации, сказки: «Петя в стране светофора» и др., которые 

помогают детям закреплять правила ОБЖ. 

    

Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды по программе 

духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» Р. Ю. Белоусова А. Н. 

Егорова Ю. С. Калинкина 

      Образовательная деятельность организуется в  групповых помещениях (старшей и  

подготовительной к школе групп), музыкальном зале, кабинете педагога дополнительного 

образования. Для реализации программы  созданы необходимые условия, отвечающие 

требованиям ФГОС ДО: 

· материально-технические: наличие компьютера, магнитофона, музыкального центра, цифрового 

фортепиано, телевизора, видеомагнитофона, мультимедийной установки; DVD-дисков, интернет-

ресурсов; 

· развивающая предметно-пространственная включающая литературу для детей по духовно-

нравственному воспитанию и  литературу исторического содержания; иллюстративный, 

демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий; аудио- и  видеоматериалы; 

методические разработки занятий, сценарии праздников, тематических вечеров; оформление 

тематических альбомов, выставок. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1. Краткая презентация. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

        

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ детский сад № 3 г. Ельца  обеспечивает разностороннее развитие 

детей с ТНР в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 

№ п/п группа возраст кол-во детей с 

ТНР 

1 Старшая группа комбинированной 

направленности №3 

с 5 до 6 лет 3 

2 Старшая группа  компенсирующей 

направленности №4 

с 6 до 8 лет 11 

3 Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

№6 

с 6 до 8 лет 15 

 

 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой 

целостную, систематизированную,  четко структурированную модель  коррекционно-

развивающей работы в комбинированных (компенсирующих) группах дошкольного 

образовательного учреждения для детей с ТНР. 

 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
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ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, 

предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, содержательный 

и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей-инвалидов). 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся 

в индивидуальной образовательной траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Используемые Примерные программы  

 Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и 

разработано с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образования 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)     Программа основывается на универсальных ценностях, 

зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции 

ООН о правах ребенка, в которых установлено право ребенка на качественное образование, 

развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей, уважение к родителям, как первым 

воспитателям.  

Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные 

программы: «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (с 5 до 7 лет)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ  детский сад № 3 г. Ельца, с учетом профиля 

комбинированной группы, возрастных и индивидуальных особенностей  детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание  образовательных областей обязательной части Программы по образовательным 

областям, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной  работы 

на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 
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1) «Мир вокруг – здоровью друг» опыт организации работы по  эколого-оздоровительному 

направлению с детьми в дошкольном учреждении.  

2) Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

3) «Юный эколог» программа экологического образования детей  С.Н.Николаева   

4) Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки»  

5) Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

6) Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина Программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем» 

 

Содержание Программы в полном объёме реализуется: 

- в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 

-  через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Особенности Программы: 

1. Культурно – исторический, деятельностный, личностный подходы к образованию детей. 

2.   Учёт возрастных, индивидуальных, психических и физиологических особенностей детей. 

3.    Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

4.   Принцип интеграции образовательных областей. 

5.  Учёт гендерной специфики образования дошкольников. 

6. Преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом и примерными 

основными общеобразовательными программами начального общего образования. 

7.  Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в содержание 

непосредственно образовательной деятельности. 

8.  Исключение из образовательного процесса воспитанников от 5 до 6-ти лет занятий школьного 

типа. 

Подготовка и проведение тематических мероприятий обеспечивает: 

- социально – коммуникативную ориентированность детской деятельности; 

-  реализацию содержания дошкольного образования в различных видах детской деятельности; 

-  поддержание эмоционально – положительного настроя каждого ребёнка и повышения его 

мотивации в течение всего периода освоения программы; 

-  технологичность работы педагогов по реализации программы; 

-  возможность использования разнообразных форм работы; 

-  возможность реализации программы по спирали, или от простого к сложному; 

-  ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей; 

-  сплочение общественного и семейного дошкольного образования; 
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-  основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемого участниками образовательного процесса; 

-  поддержание годового ритма деятельности группы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей;                                                 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 Дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 
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 заседания семейного клуба; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные социально значимые акции; 

-   совместная трудовая деятельность. 
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