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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа деятельности учителя- логопеда  (далее Программа) 

является нормативно документом, регламентирующим содержание и  организацию 

образовательной деятельности учителя – логопеда и охватывающего основные 

направления развития ребѐнка дошкольного возраста, все виды деятельности детей с 

учѐтом их приоритетности в каждом возрастном периоде в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №15» Артемовского городского 

округа (далее– ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (далее–ФОПДО), Федеральной 

адаптированной образовательной программой  дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП) 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами: 

1.Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028) 

2.Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

3.Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

4.Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»;  

7. Приказом Министерства Просвещения РФ от 8 ноября 2022 года № 955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 

27.10.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 
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11. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 

28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 12. Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

    Программа предусматривает организацию работы логопедического пункта для 

групп общеразвивающей направленности. 

а) Цель и задачи реализации Программы 

Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций (ФОП), обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья (ФАОП). 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России (ФОП). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (ФАОП). 

Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач: 

1.(ФОП) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДОУ; 

2.приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3.построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4.создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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6.обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

8.достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

9. (ФАОП) реализация содержания АОП ДО; 

10. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

11.охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

12.обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

13.создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

14.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

15.формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

16.формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

17.обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

18.обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 

1.(ФГОС + ФОП) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3.содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе - взрослые); 

4.признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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6.сотрудничество ДОУ с семьей; 

7.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10.учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

11.(ФАОП) поддержка разнообразия детства. 

12. сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

13. позитивная социализация ребенка. 

14.личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и обучающихся. 

15.содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

16.сотрудничество ДОУ с семьей. 

17.возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

в) Специфические принципы и подходы к формированию  для обучающихся с 

ТНР (ФАОП): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности 

и качества дошкольного образования.  

Подходами к формированию программы являются: 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, следовательно организованная образовательная деятельность 

строится как процесс организации различных видов детской деятельности. 

Дифференцированный подход – в процессе образовательной деятельности 

существует возможность объединения детей по интересу, особенностям развития, по 

выбору. 

Личностно-ориентированный подход – во главу угла ставится субъективность 

процесса обучения, то есть опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения 

(реализуется в любых видах деятельности детей).  

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей в 

образовательном процессе. 

Подходы к формированию программы в соответствии 

с ФГОС   ДО, ФОП ДО: 

Наименование 

подхода 

Определение подхода 

 

Реализация подхода в ДОУ 

 

Деятельностный  

подход 

Осуществление разного 

вида деятельностей в целях 

решения проблемных задач, 

имеющих для ребенка 

личностно-смысловой 

характер. Знания 

усваиваются субъектом 

и проявляются только через 

его деятельность.  

Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-

либо детской деятельности и 

основана на ней. Обновление 

обучения происходит через 

применение обучающих 

технологий: проектной 

деятельности, 

исследовательской 

деятельности, информационно-

коммуникативных технологий и 

игровых технологий.  

Дифференцирован

ный  подход 

Обеспечение полного 

раскрытия возможностей и 

способностей каждого 

ребенка, коллектива в 

целом, направленность на 

развитие личностных 

качеств; учет  

индивидуальных  и  

групповых  интересов  

ребенка, его  лидерских  и  

организаторских  

способностей  и  

возможностей  в  

коллективе. 

Использование различных 

стимулов, вызывающих интерес 

и мотивы деятельности, 

формирование необходимых 

компетентностей, устранение 

выявленных в ходе 

педагогического мониторинга 

недостатков и причин их 

вызывающих. 

Личностно-

ориентированный 

подход 

Методологическая 

ориентация в 

педагогической 

Созданы условий для развития 

личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, 



  

8 

 

деятельности, позволяющая 

посредством опоры на 

систему взаимосвязанных 

понятий, идей и способов 

действий обеспечивать и 

поддерживать процессы 

самопознания, 

самостроительства и 

самореализации личности 

ребенка, развития его 

неповторимой 

индивидуальности. 

интересов, склонностей (система 

мониторинга) с учетом 

признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права 

на уважение. 

Эффективность данной работы 

зависит от педагогического 

профессионализма и мастерства 

педагога-воспитателя, его 

умения изучать личность и 

помнить при этом, что она 

всегда индивидуальна, с 

неповторимым сочетанием 

физических и психологических 

особенностей, присущих только 

конкретному человеку и 

отличающих его от других 

людей. Учитывая их, педагог 

определяет методы и формы 

воспитательного воздействия на 

личность каждого дошкольника.  

Организация проектной 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход 

Учет индивидуальных 

особенностей воспитуемых 

как на индивидном 

(темперамент, задатки), так 

и на личностном (интересы, 

уровень притязаний) уровне. 

Создание условий для 

реализации индивидуального 

подхода к каждому 

воспитаннику. 

  

г) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность и ее техническая 

сторона. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей.   Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, цвет, величину предметов. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 



  

9 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием   

искаженное произнесение звуков, нарушено фонематическое и слуховое восприятие. Для 

них характерно диссоциация между недостаточным развитием фонематического слуха и 

несовершенством речевых и двигательных навыков.  Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности. 

Старшая   группа (от  5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность и 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Заменяют постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Владеют обобщенным способом владения 

обследования образца. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Могут конструировать из бумаги, складывать ее в несколько раз. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Легко выстраивают в ряд - по возрастанию и 

убыванию – до 10 различных предметов. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. При группировке объектов могут учитывать 2 

признака. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Развитие воображения позволяет сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством.  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. У детей с фонетико-
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фонематическим недоразвитием речи наблюдается нестойкое употребление в речи звуков. 

Несформированными чаще всего являются шипящие и свистящие звуки, соноры. Звонкие 

звуки заменяются парными глухими. Дети с трудом произносят многосложные слова и 

слова со стечением согласных.  Наблюдается недостаточность слухового восприятия, 

смазанность речи, сжатая артикуляция, бедность словаря. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Усложняется конструирование из природного материала. 

Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  У детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи не закончен процесс формирования 

звуков, дети заменяют звуки более простыми по артикуляции, нарушен процесс 

дифференциации звуков; проявляются аграмматизмы.   Происходит задержка в овладении 

детьми звукового анализа и синтеза.  Наблюдается недоразвитие мелкой моторики рук. У 

детей    занижена речевая активность в различных видах деятельности.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 
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идентификация, формируется позиция школьника.  К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

д) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

         МБДОУ №15 посещают воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья – с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет. 

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

       Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевое нарушение, при котором страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: лексики, грамматики, фонетики, связной речи. Проявляется в разных 

видах степени: от полного отсутствия речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

ОНР I уровня. 

       Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.  

       Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

ОНР II уровня. 

       Для детей характерны лишь начатки общеупотребительной речи. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги, сложные предлоги 

отсутствуют. Пассивный, словарь меньше возрастной нормы (незнание частей тела, 

животных и детенышей, профессий, мебели, одежды). Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т. д. Нарушено понимание и употребление приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, имеются затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, антонимов и синонимов, в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов.  

       Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.  

       Связная речь очень ситуативна, характеризуется недостаточной передачей 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Дети затрудняются в составлении рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии.  
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

звуков. Проявляются грубые аграмматизмы (морфологические и синтаксические), 

нарушение фонетической стороны – нарушение по твердости-мягкости, дефект 

оглушения-озвончения, перестановки, нарушение стечения согласных.  

       Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

ОНР III уровня. 

Для детей характерна развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. Речь развернутая, понятна вне ситуации. 

Аграмматизмы – нарушение согласования существительных и прилагательных, 

числительных и существительных, употребления предлогов (замены, пропуски). 

Синтаксическая структура – пропуски, нарушения последовательности. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Лексические нарушения – лексические замены (названия 

предмета – действий, по семантически близким признакам; видовые – родовыми, 

расширение значения слов. Фонетическая сторона – не дифференцируется произношение 

слов (смешение). Нарушение слоговой структуры – сложная слоговая структура, стечение 

согласных – перестановка слогов. Недостаточная сформирована словообразовательная 

деятельность, трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал.  

В связной речи нарушена связность и последовательность рассказа, имеются 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, фрагментарность 

изложения. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, неумением выделить главные и 

второстепенные элементы своего замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста.     Отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств, пропуски или преставление отдельных членов 

предложения, замена сложных предлогов простыми. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.  

ОНР VI уровня 

Для детей характерны незначительные изменения компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения.  

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах.  
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Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности».  

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи (ФФН). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух. Нередко, 

наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения 

при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой категории 

детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.  

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, 

выделению звуков из состава слов, им недоступно выделение гласных звуков из середины 

или конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п.  

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не свойственные 

детям  с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем 

вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных 

предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в 

речи. В устной речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, выявляются 

следующие недостатки произношения:  

а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки С и Ш 

заменяются звуком Ф);  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в 

следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих-аффрикат);  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  

в) затруднения при анализе звукового состава речи.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 
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указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы (ФОП) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 

ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до 

трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», 

«к трем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

 
Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Дошкольный возраст 

К 4 годам  - ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к 

отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, 

бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится 

к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет 

простейшие правила построения и перестроения, выполняет 

ритмические упражнения под музыку; 

- ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении 
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упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, 

способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения 

на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, 

одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет 

первичные представления о факторах, положительно влияющих на 

здоровье; 

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, 

говорит о себе в первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; 

дружелюбно настроен в отношении других детей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

-ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном 

общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами 

общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 

- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в 

предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим 

работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и 

участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, 

запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально 

откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

-ребёнок совместно с взрослым пересказывает знакомые сказки, 

короткие стихи; 

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в 

общении и совместной деятельности с взрослыми и сверстниками 

полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного 

характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении с 

взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 
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элементарные представления о величине, форме и количестве 

предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам;  

- ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

-ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 

традициях; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и 

неживой природы ближайшего окружения, выделяет их 

отличительные особенности и свойства, различает времена года и 

характерные для них явления природы, имеет представление о 

сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, 

интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и 

аппликации, строить простую композицию с использованием 

нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 

видоизменять их и украшать; использовать простые строительные 

детали для создания постройки с последующим её анализом; 

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, 

принимает на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые 

высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает 

несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, 

рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

К 5 годам - ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в 

двигательной активности; 

- ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой 

моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, 

с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, 

переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

- ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации; 

- ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 
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- ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников; 

- ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их 

выполнять в повседневной жизни; 

- ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся 

более длительными и активными; 

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и 

загадки; 

- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом 

слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

- ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан; 

- ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в 

процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен 

информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 

- ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; 

объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков; 

- ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские 

действия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 

- ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 

достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет 

представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных представителях 

живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов 

неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях 

природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в 

природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и 

животными, беречь их; 

- ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах 
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пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и 

величине, различает части суток, знает их последовательность, 

понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические 

представления для познания окружающей действительности; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства 

действия, поступки, события; 

- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности, используя 

выразительные и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-

досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах 

культурно-досуговой деятельности); 

- ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

- ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по 

ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает 

игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно 

включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

- ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет 

интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с 

игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К 6 годам - ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме 

активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической 

культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, 

ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и 

темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и 

достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья 

(закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, 

безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и 

укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со 
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взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и 

ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния 

взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, 

откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных 

видов труда и профессий, бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, 

самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, 

соблюдает правила безопасного поведения в разных видах 

деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и 

приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет 

основными правилами безопасного поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет 

соблюдать очередность и учитывать права других людей, проявляет 

инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными 

приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает 

пути решения проблем, имеет представления о социальном, 

предметном и природном мире; ребёнок устанавливает 

закономерности причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; способен к произвольным умственным 

действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации и другим, оперируя предметами 

разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей 

действительности, использует некоторые из них, придерживаясь, 

правил безопасного обращения с ними; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в 

котором живет, знает некоторые сведения о его 
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достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; 

знает название своей страны, её государственные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов 

России, может классифицировать объекты по разным признакам; 

имеет представление об особенностях и потребностях живого 

организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и 

животными, бережно относится к ним; 

- ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельностью; 

различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-

творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и 

их подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-

досуговых мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, 

лепки, постройки, создает образы и композиционные изображения, 

интегрируя освоенные техники и средства выразительности, 

использует разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в 

игровой деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые 

образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

-ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной 

программы (к концу дошкольного возраста): 

1.у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

2.ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

3.ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

4.ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

5.ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности; 

6.ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

7.ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 
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8.ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

9.ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

10.ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

11.ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 

сохранять позитивную самооценку; 

12.ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

13.у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

14.ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

15.ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

16.ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

17.ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми 

и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

18.ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

19.ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о 

себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; 

20.ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

21.ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

22.ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

23.ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства 
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проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, 

некоторые цифровые средства и другое; 

24.ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 

природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, 

имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней; 

25.ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

26.ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями 

об искусстве; 

27.ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

28.ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

29.ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты 

и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

30.ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на 

основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 

подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

31.ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

32.ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 
1.1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР. 

Реализация (ФАОП) образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
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25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 
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17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

(ФОП) 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 
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Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОУ. 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) Специфика педагогической диагностики достижения 

планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДОУ 

заданы как целевые ориентиры ДОУ и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

(п. 4.3 ФГОС ДО) освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

(п. 4.3 ФГОС ДО) Данные положения подчеркивают направленность 

педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

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. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОУ. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

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

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка 

в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-
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исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения 

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

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

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи 

1.1.3.1.Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе. (ФАОП) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=422530&date=13.02.2023


  

28 

 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 

2022, № 41, ст. 6959), а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

1.не подлежат непосредственной оценке; 

2.не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

3.не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

4.не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

5.не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1)педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2)детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3)карты развития ребенка с ОВЗ; 

4)различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 
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3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

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

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1.диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

2.внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

3.внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

1.повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

2.реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

3.обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

4.задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

5.создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

1.сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 
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2.учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

3.исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

4.исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

5.способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

6.включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

7.использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(ОП «СамоЦвет») 

1.2.1. Пояснительная записка 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная программа дошкольного образования«СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. 

В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования».  

а) Цели и задачи реализации вариативной части  

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

предназначена для формирования основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ дошкольного образования (далее – ООП ДО) в условиях 

образовательных организаций, имеющих в своей структуре группы детей младенческого и 

раннего возраста (далее – образовательная организация), а также в условиях семейного 

воспитания. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование 

основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и 

инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), отражающих концептуальные основы Программы:  

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

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика);  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

игры и общения);  
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром 

(культурная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 5 качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая 

культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда; культурная практика познания);  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, 

культурная практика литературного детского творчества; культурная практика 

музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского 

творчества; культурная практика театрализации; культурная практика здоровья;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная 

культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования (все виды культурных практик).  

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1.Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2.Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4.Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5.Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6.Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7.Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

8.Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9.Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.). 
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б) Принципы и подходы реализации парциальной программы  
Парциальная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), 

что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и 

гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода 

образовательного процесса и особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 

образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 

культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и с 

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 

пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 

товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. 

Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им 

социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра 

личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 

совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, 

эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10.Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий 

создание условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, 

позволяющих ребенку познать и реализовать себя.  
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11.Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования 

в культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет 

достичь планируемых результатов на основе концепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 

активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 

свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 

позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 

дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 

исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 

творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 

 – принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 

детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 

полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им 

собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира 

(природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и совместной 

деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-

исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и 

осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала 

семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, 

о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 

предметной пространственной среды.   

в) Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые 

ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования (к 7 (8) годам) 

Ценности  Эмоционально 

чувственный 

компонент  

Деятельностный  

(поведенческий, 

регулятивный) 

компонент  

Когнитивный 

компонент  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

участников по совместной деятельности 

Семья  Адекватно  

проявляет свои 

чувства к 

родителям.  

Активно включается в 

семейные игры в 

соответствии с гендерной 

ролью. Проявляет 

воспитанность и 

уважение по отношению к 

Обладает начальными 

знаниями  о себе, 

своей семье, знает 

способы проявления 

заботы о близких людях. 

Знает функциональные 
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старшим и младшим 

членом семье. Оказывает 

посильную помощь 

членам семьи. 

обязанности каждого 

члена семьи.  

Социальная 

солидарность  

Проявляет доверие 

к поликультурному 

миру. Проявляет 

доверие к другим 

людям и самому 

себе. Адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

Адекватно  

проявляет свои 

чувства гендерной 

идентичности.  

Выстраивает стратегию 

своего поведения. Может 

создавать условия для 

организации какой-либо 

деятельности. Способен 

регулировать свое 

поведение на основе 

усвоенных норм.  

Самостоятельно  

выполняет знакомые 

правила в различных 

жизненных ситуациях. 

Имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. Может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам  во 

взаимоотношениях со 

взрослыми  и 

сверстниками. Может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. Навык 

культурного социального 

творчества  и 

экспериментирования в 

игровой деятельности. 

Способен находить 

недостающую 

информацию, в том числе 

правильно формулировать 

вопрос и находить 

нужного адресата. Может 

включаться в работу 

сверстников и 

действовать в рамках 

границ, обозначенных 

правилами игры. Имеет 

навык  

коллективно 

распределенной 

деятельности. Умеет 

обходиться с чужой 

собственностью.  

Способен выбирать 

нравственные способы 

достижения целей из 

возможных вариантов. 

Способен поддерживать 

Знакомится с  

нравственными 

категориями  

«совесть», «правда». 

Проявляет интерес к 

социальным аспектам 

общественной жизни. 

Задает вопросы о школе 

 и своем будущем. 

Знает социальные 

 нормы поведения 

и правила во 

взаимоотношениях  

со взрослыми и 

сверстниками. Знает 

правила безопасного 

поведения и личной  

гигиены  
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хорошие отношения в 

процессе взаимодействия 

с другими людьми в 

любой ситуации 

Труд и 

творчество  

Ребенок способен 

выбирать себе 

участников по  

совместной  

трудовой и  

творческой 

деятельности.  

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда. Переживает 

радость открытия 

нового в трудовой и 

творческой.  

Владеет основными 

культурными способами 

трудовой и творческой 

деятельности. Способен 

самостоятельно  

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). В случаях 

затруднений обращается 

за помощью к взрослому.  

Знает  социальные 

нормы поведения и 

правила трудовой и 

творческой деятельности 

 Знает правила 

безопасного поведения и 

личной  

гигиены  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты  

 

Социальная 

солидарность  

Способен 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать  

неудачам и 

радоваться успехам 

других. Проявляет 

интерес к 

внутреннему миру 

людей, 

особенностям их 

взаимоотношений. 

Способен проявлять 

толерантность 

Использует некоторые 

(конструктивные)способы 

разрешения конфликтов. 

Умеет договариваться, 

согласовывать действия 

совместно  со 

сверстником,  

контролировать свои 

действия и действия 

партнѐра, исправлять свои 

и его ошибки. Имеет 

близкого друга (друзей), с 

которым с удовольствием 

общается, участвует в 

общих делах, обсуждает 

события, делится своими 

мыслями, 

переживаниями, мечтами. 

Способен  

проявить 

самостоятельность в 

оценке ответов и 

высказываний других 

детей. Умеет реагировать 

в ситуации, когда 

виноват.  

Умеет проигрывать. 

Ребенок проявляет 

любознательность к 

поликультурному миру. 

Проявляет позитивный 

интерес к социальным 

аспектам общественной 

жизни. Задает вопросы о 

своем будущем.  

Идентифицирует  

себя как представитель 

семьи, общества, 

государства.  Знает 

социальные  нормы 

поведения и правила во 

взаимоотношениях  

со взрослыми  и 

сверстниками. 
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Здоровье  Способен  

справляться со 

страхами. Способен 

переживать печаль  

  

Труд и 

творчество  

Ребенок способен 

выбирать себе 

участников по  

совместной  

трудовой и  

творческой 

деятельности.  

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда и творчества.  

Переживает радость 

открытия нового в 

трудовой и 

творческой 

деятельности  

Умеет слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции, работать по 

правилу и по образцу. 

Приобретает навыки 

одновременных или 

поочерёдных действий, 

понимая необходимость 

осуществления 

совместных действий.  

Различает условную и 

реальную ситуации в 

трудовой и  

творческой 

деятельности.  

Ребенок способен 

расширять собственный 

опыт за счет 

удовлетворения 

потребности в новых 

знаниях. Умеет  

использовать 

разнообразные 

источники получения 

информации  для  

удовлетворения 

интересов, получения 

знаний и 

содержательного 

общения.  

Семья  Проявляет доверие 

и эмоциональную 

отзывчивость к 

своей семье. 

Проявляет чувство 

любви и верности к 

близким людям.  

Проявляет 

уважение к 

родителям.  

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. Способен 

сопереживать  

неудачам и 

радоваться успехам 

членов семьи. Готов 

оказывать помощь; 

поддерживать  

(словом и делом) 

ровесника или 

младшего, близких 

и др. в различных 

критических 

ситуациях. 

Способен к 

осмыслению своих 

отличительных 

особенностей. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Способен выбрать верную 

линию поведения по 

отношению  к людям 

разного возраста, 

проявлять уважение  к 

старшим. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей 

семье. Знает способы 

проявления заботы о 

близких людях. Знает  

функциональные 

обязанности каждого 

члена семьи. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Семья  Проявляет доверие 

и эмоциональную 

отзывчивость  к 

своей семье.  

Проявляет 

уважение к 

родителям.  

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер.  

Способен отвечать за свои 

поступки перед членами 

семьи,  

Способен к совместной 

деятельности с близкими 

людьми, отвечать за 

«общее дело». Понимает  

необходимость  

согласовывать с членами 

семьи свои мнения и 

действия.  

Знает элементарные 

правила этикета и 

безопасного поведения 

дома. Знает о  

необходимости 

подчиняться 

требованиям близких 

членов семьи. Знает о 

правах и обязанностях 

членов семьи.  

Социальная 

солидарность  

Проявляет интерес 

к сюжетно-ролевым 

играм осознает свои 

права и свободы 

(иметь собственное 

мнение, выбирать 

друзей, игрушки, 

виды деятельности, 

иметь личные вещи, 

по собственному 

усмотрению 

использовать 

личное время) 

В процессе чтения 

слушания включает  

творческое воображение. 

Способен участвовать в 

создании коллективного 

творческого  продукта 

совместной деятельности 

Понимает, что 

социальные роли 

человека (ребёнок– 

взрослый, дети– 

родители, продавец– 

покупатель и т.д.) 

определяют его речевые 

роли, и умеет 

регулировать их в 

конкретной ситуации 

общения  

Труд и 

творчество  

Проявляет  

потребность в  

творческом 

самовыражении. 

Проявляет 

осознанный интерес 

к выбору вида 

совместной 

трудовой и  

творческой 

деятельности, 

осознанный выбор 

роли.  

Способен с помощью 

адекватных речевых 

средств представить 

воображаемую 

коммуникативную 

ситуацию, описать и 

объяснить речевое 

поведение участников 

коммуникации. В ролевой 

игре берет на себя роль 

разных профессионалов.  

Различает условную и 

реальную ситуации в 

трудовой и творческой 

деятельности.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

Семья  Может оценивать 

применение 

речевых навыков у 

членов семьи 

Способен  

определять 

собственное 

эмоциональной  

состояние  и  

эмоциональные 

Уместно использует 

словесные единицы и 

выражения в устной речи 

в зависимости от 

конкретной 

коммуникативной 

семейной ситуации. 

Способен в зависимости 

от ситуации совершать 

речевые поступки  

Осмысленно использует 

словесные средства, 

отражающие 

нравственные  

категории и 

представления о  

нравственных  

качествах  членов 

семьи.  
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состояния членов 

семьи. Осознает 

свои отличительные 

особенности, 

отражает в речевой 

деятельности.  

(успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т.п.).  

Социальная 

солидарность  

Способен адекватно 

использовать речь 

для выражения 

чувств, желаний и 

т.п.,  Может  

оценивать 

применение 

речевых навыков у 

других участников 

коммуникации.  

Готов к оценке 

речевого поступка с 

точки зрения  

нравственных 

ценностей, норм 

речевого этикета.  

Способен в 

зависимости от 

ситуации совершать 

речевые поступки  

(успокоить, 

пожалеть, 

подбодрить и т.п.). 

Может поделиться 

своими 

впечатлениями, 

обосновать 

собственное мнение 

и т.п. 

Способен содержательно, 

грамматически  

правильно  и 

последовательно излагать 

свои мысли.  

Речь живая,  

непосредственная, 

выразительная. 

Даётчёткие, образные 

ответы на вопросы 

взрослого об  

услышанном, увиденном. 

Ясно излагает свои 

чувства, мысли по поводу  

увиденного, 

услышанного, 

прослушанного 

произведения. Владеет 

культурой слушания: 

внимательно  

воспринимает и понимает 

звучащие речь или текст, 

не перебивает говорящего  

(читающего), но 

невербально реагирует.  

Навык  речевого этикета. 

Умеет использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

самостоятельном 

высказывании. Владеет 

диалогической  и 

монологической речью. 

Осмысленно использует 

словесные средства, 

отражающие 

нравственные  

категории и 

представления о  

нравственных качествах 

 людей. уместно 

использует эти 

словесные единицы и 

выражения  в устной 

речи в зависимости от 

конкретной 

коммуникативной 

ситуации.  

Труд и 

творчество  

Позитивно 

воспринимает 

литературные 

произведения, 

описывающие 

профессии.  

Описывает содержание 

знакомых профессий.  

Знает содержание 

некоторых профессий. 

Знаком с некоторыми 

терминами,  

 характерными  для  

некоторых профессий  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими  

Семья Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды, 

убеждения и 

выбирать способы 

их выражения, 

исходя из 

имеющегося у них 

опыта 

. Активно включается в 

игру в соответствии с 

гендерной ролью. Ребенок 

оказывает посильную 

помощь членам семьи. 

Знает физические 

возможности и 

антропометрические 

данные членов семьи 

Здоровье  Испытывает 

удовольствие от 

Умеет справляться со 

стрессом с помощью 
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движения, от 

активных действий 

двигательной активности. 

Социальная 

солидарность  

Осуществляет 

текущий контроль 

за точностью 

двигательного 

действия не только 

на базе зрительного 

анализатора  и 

мышечных 

ощущений, но и  

настроения, 

эмоционального 

состояния.  

Владеет и использует в 

физкультурном зале и 

естественных условиях 

разные способы ходьбы, 

бега, прыжков, ползания, 

метания, действия с 

большим и малым мячом 

и др. пособиями с учётом 

условий выполнения и 

двигательной задачи. 

Различает мышечные 

ощущения, вес и фактуру 

предметов. 

Согласовывает действия с 

партнёрами в условиях 

ограниченного 

пространства.  

Соблюдает правила 

честного соперничества, 

владеет навыком 

самоконтроля. Навык 

соблюдения  

очередности,  заданной 

правилами.  

Может планировать своё

 двигательное 

поведение, выбирать 

способ с учётом своих 

физических 

возможностей, 

физического   «я»:  

антропометрических 

данных (веса, роста), 

развития физических 

качеств (силы, быстроты, 

ловкости, 

выносливости).  

Труд и 

творчество  

Способен выбирать 

себе участников по 

совместной  

трудовой  и  

творческой 

деятельности.  

Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды на 

различные 

профессии и виды 

деятельности.  

Ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими. Ребенок 

способен к  принятию 

собственных решений в 

выборе будущей  

предполагаемой 

профессии, опираясь на 

свои знания, умения и 

интересы в различных 

видах деятельности  

Знает деятельность 

людей различных 

профессий. Знает свои 

физические 

возможности, веса, 

роста, развития 

физических качеств, 

может соотнести свои 

физические данные с 

возможностью 

выполнять ту или иную 

трудовую и творческую 

деятельность  

Ребенок 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 

Семья  Проявляет чувство 

любви и верности к 

близким людям.  

Проявляет 

уважение к 

родителям.  

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. Способен 

сопереживать  

Ребенок проявляет 

уважение к родителям 

(близким людям).  

Проявляет  

воспитанность и 

уважение по отношению к 

старшим и младшим 

членом семьи.  

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей 

семье, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живет. Знает 

способы проявления 

заботы о близких людях. 

Знает функциональные 

обязанности каждого 

члена семьи.  
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неудачам и 

радоваться успехам 

членов семьи.  

Адекватно  

проявляет свои 

чувства к 

родителям.  

Здоровье Способен 

справляться со 

страхами. Способ 

справляться со 

смущением. 

Способен 

справиться с 

ситуацией 

игнорирования. 

Способен к 

преодолению 

стресса. 

Умеет реагировать на 

незаслуженные 

обвинения. Способен 

адекватно реагировать на 

отказ. Способен находить 

и выбирать способ 

реагирования на опасную 

ситуацию. Спокойно 

реагирует в ситуации, 

когда не принимают в 

общую деятельность 

группы. Способен 

адекватно реагировать на 

ситуации, когда дразнят. 

Способен к регуляции 

собственных действий. 

 

Социальная 

солидарность  

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. Имеет 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков 

как своих, так и 

других людей. 

Способен 

определять смыслы 

и социальную 

направленность 

собственной 

деятельности. 

Имеет привычку 

оценивать свой 

вклад  в  

коллективную 

работу. Способен 

определять границы 

допустимой 

самодеятельности в 

группе сверстников, 

в отношениях со 

взрослыми. 

Способен  

справляться  со 

смущением.  

Способен выражать 

свое  мнение 

публично. Способен 

Способен регулировать 

свое поведение на основе 

усвоенных норм.  

Может проявить волевые 

усилия в ситуации 

выбора.  

Самостоятельно 

выполняет  знакомые 

правила в различных 

жизненных ситуациях. 

Имеет собственное 

мнение, выбирает друзей, 

игрушки, виды 

деятельности, имеет 

личные вещи, по  

собственному 

усмотрению использует 

личное время. Умеет 

принять последствия 

собственного выбора 

(отношение  к своей 

ошибке). Умеет говорить 

«нет».  

Способен придерживаться 

правила очередности в 

высказываниях своего 

мнения. 

 Знаком  с  

нравственными 

категориями «совесть», 

«правда».  

Сформировано понятие о 

добре и зле, хороших и 

плохих поступках. Знает 

социальные нормы 

правила поведения. 

Знает о 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками. правила 

поведения  и личной 

гигиены. Выстраивает 

стратегию поведения 



  

41 

 

придерживаться 

правила 

очередности в 

высказываниях 

своего мнения. 

Труд и 

творчество  

Способен выбирать 

себе участников по 

совместной  

 трудовой и  

творческой 

деятельности. 

Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда. Испытывает 

чувство 

ответственности за 

конечный 

результат.  

Способен выбирать себе 

род занятий. Ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 

Способен адекватно 

оценивать свои 

возможности и правильно 

находить партнеров для 

достижения своих целей. 

Способен  

самостоятельно находить 

решение и исправлять 

недостатки в работе. 

Владеет навыком 

контроля  за 

правильностью 

выполнения  задания. 

Способен  сдерживать 

свое  желание 

подсказывать. Способен 

заинтересованно  

выслушать всех 

участников игры, 

обсуждения и т.п.  

(навык «активного» или  

«включенного» 

слушания). 

 Ребенок  способен  

расширять собственный 

опыт за счет 

удовлетворения 

потребности в новых 

знаниях.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

Семья  Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость к 

членам семьи,  

сопереживают 

неудачам и 

радостям близких 

людей.  

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер.  

Сформированы полезные 

навыки и привычки, 

нацеленных на 

поддержание 

собственного здоровья и 

здоровья членов семьи. 

Сформированы умения 

договариваться с членами 

семьи, аргументировать 

принятие собственного 

решения.  

Сформированы навыки 

Использует знания и 

беседы с членами семьи 

как один из источника 

информации в познании 

мира. Знает традиции 

семьи, истории, 

связанные с  

«генеалогическим 

семейным древом». 

Знает, как учились 

близкие родственники, 

как живут. сколько 



  

42 

 

регулирования 

собственного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях.  

зарабатывают. Знают 

свои функциональные 

обязанности и 

обязанности каждого 

члена семьи.  

Социальная 

солидарность  

Проявляет доверие 

к другим людям и 

самому себе.  

Способен 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать  

Проявляет 

исследовательскую 

активность и интерес к 

окружающему миру, 

взаимодействию со 

сверстниками.  

Способен к принятию 

собственных  решений. 

Принимает 

ответственность  за 

принятое решение. 

Проявляет интерес к 

социальным аспектам 

общественной жизни. 

Задает вопросы об 

устройстве мира. Имеет 

начальные 

представления в разных 

областях знания, о 

работе органов и систем 

своего организма, 

правилах здоровье 

сберегающего 

поведения. Владеет 

знаниями о своём городе 

(селе),  

достопримечательностях, 

музеях, театрах, 

памятниках культуры и 

народным героям. Имеет 

первоначальные 

представления о 

государстве (президент, 

армия и т.д.), его 

символах (герб, флаг, 

гимн), государственных 

праздниках; 

многонациональном 

составе населения 

России; народной и 

национальной культуре, 

предметах быта, 

игрушках и играх 

Труд и 

творчество  

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда. Переживает 

радость открытия 

нового трудовой 

творческой 

деятельности. 

Испытывает 

положительные 

эмоции обращения 

формами, 

количествами, 

числами, а также 

пространством и с 

Ребенок владеет  

основными культурными 

способами трудовой и 

творческой деятельности. 

Имеет опыт практических 

действий с  

разнообразными 

материалами, участие в 

элементарных опытах и 

экспериментах. Умеет 

выделять из потоков 

информации ту, которая 

актуальна для решения 

поставленной задачи  

проблемы  

Умеет использовать 

разнообразные 

источники получения 

информации для  

удовлетворения 

интересов, получения 

знаний  и  

содержательного 

общения. Имеет общие 

представления в  

естественнонаучной 

области, математике, 

экологии и пр. Имеет 

первоначальные  

представления о 

значении для человека 

счета, чисел, знания о 
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временем. формах, размерах, весе 

окружающих предметов, 

времени и пространстве,  

закономерностях  и 

структурах. 

 

 

1.2.2.  Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
 Парциальная программа «СамоЦвет» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, 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 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.2.3. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

части, формируемой участниками образовательных отношений (парциальная 

программа «СамоЦвет»). 

Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности на основе освоения содержания Программы определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, концепцией организации образовательного процесса.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогических, развивающей образовательной среды:  

-Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; 

прием пищи; подготовка ко сну, сон. 

-Взаимодействие взрослых с детьми.  

-Взаимодействие с родителями.  

-Распорядок и режим дня.  

-Культурные практик(духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности; культурная практика игры и общения; культурная 

практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика 

познания; сенсомоторная культурная практика; культурная практика конструирования 

(кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; культурная практика 

литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского 

творчества; культурная практика изобразительного детского творчества; культурная 

практика театрализации (кроме младенческого возраста); культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности образовательной организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности и освоения им культурных практик; 
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 -карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания 

Программы;  

-различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов образовательной организации в 

соответствии:  

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

-разнообразием вариантов образовательной среды, 

 -разнообразием местных условий в регионе;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

•внутренняя оценка, самообследование образовательной организации;   

•внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы развития детей в культурных 

практиках, пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;  

– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества 

и государства;  

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в образовательной организации.  

Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и 

организации образовательного процесса в рамках Программы, особенно в части: описания 

ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного образования, принципах 

организации освоения содержания образовательной программы, описания психолого-

педагогических условий организации образовательных отношений (взаимодействия 

взрослого с детьми, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

позиционирования ребенка в ней, способы освоения содержания образования); 

обеспечение сфер развития личности ребенка;  

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в 

событийной общности детей и взрослых, развертывающихся на основе совместной 

деятельности и ориентированных на результат- возможных и желательных достижениях 
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по основным направлениям развития в узловых точках индивидуального развития на 

основе возрастных особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявление в 

рамках одного возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает 

внутреннюю динамику возраста.  

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается 

связь вхождения ребенка в данный возраст, с максимальной реализацией потенциальных 

возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как 

предпосылки перехода к новому периоду и на новую ступень развития.  

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно 

самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 4–5 лет) и 5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). 

Начало и конец возраста (3 года и 7 лет)  задают его крайние нормативные точки. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности 

культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);  

•деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: 

субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с 

миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению 

способов жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с 

ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.).  

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей 

культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 

интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние 

удовлетворенности и т. п.). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть Программы 

 

2.1.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)                                         

по образовательным областям (ФОП) 

Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста: 

 социально-коммуникативного 

 познавательного 

 речевого 

 художественно-эстетического 

 физического развития 

  

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

4 - 5 лет 

 

Задачи Содержание ОД 
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В сфере социальных отношений: 

- формировать 

положительную 

самооценку, уверенность 

в своих силах, стремление 

к самостоятельности; 

- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к взрослым 

и детям, слабым и 

нуждающимся в помощи, 

воспитывать 

сопереживание героям 

литературных и 

анимационных 

произведений, доброе 

отношение к животным и 

растениям; 

- развивать позитивное 

отношение и чувство 

принадлежности детей к 

семье, уважение к 

родителям (законным 

представителям), 

педагогам и окружающим 

людям; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение ко взрослым и 

детям; 

- воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила 

поведения, быть 

вежливыми в общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре 

или небольшой 

подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности; 

- Педагог обогащает представления детей об их 

развитии, проговаривает и фиксирует внимание на 

разнообразных возрастных изменениях (когда я был 

маленький, когда я буду взрослым). Способствует 

освоению детьми традиционных представлений о 

половых и тендерных различиях, семейных ролях и 

отношениях. 

- Формирует положительную самооценку, 

уверенность в своих силах, отмечает позитивные 

изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребёнку обнаружить свои ошибки и 

найти адекватный способ их устранения. 

- Педагог способствует распознаванию и 

пониманию детьми эмоциональных состояний, их 

разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков 

людей. Создает ситуации получения детьми опыта 

проявления сочувствия и содействия (эмпатийного 

поведения) в ответ на эмоциональное состояние 

сверстников и взрослых, воспитывает 

чувствительность и внимательность к затруднениям и 

переживаниям окружающих. При чтении 

художественной литературы, просмотре фрагментов 

анимационных фильмов педагог обращает внимание 

на разнообразие эмоциональных проявлений героев, 

комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их 

причины. 

- Педагог развивает позитивное отношение и 

чувство принадлежности детей к семье, уважение к 

родителям (законным представителям): обогащает 

представление о структуре и составе семьи, 

родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

- Обеспечивает включенность детей в детское 

сообщество, умение согласовывать взаимоотношения 

со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за 

поведением сверстников, развивает чувствительность 

к поступкам сверстников, интерес к их действиям. 

Способствует освоению детьми вербальных и 

невербальных средств и способов обращения к 

сверстникам, привлечения внимания и демонстрации 

своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, 

когда им трудно выразить собственные потребности и 

при урегулировании конфликтов между сверстниками, 

демонстрирует культурные формы общения. 

Поощряет инициативу и самостоятельный выбор 

детьми занятий и партнеров, обогащает умение 

договариваться, поддерживает совместные дела детей 

в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает 

развитие личностного отношения ребёнка к 

соблюдению или нарушению моральных норм при 
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взаимодействии со сверстником. 

- Создает условия для развития детско-

взрослого сообщества. Способствует освоению правил 

и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

напоминает и демонстрирует различные формы 

приветствия, прощания, выражения благодарности и 

просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в 

общественных местах. 

- Развивает позитивное отношение к ДОУ: 

знакомит с педагогическими и иными работниками 

ДОУ, с доступными для восприятия детьми правилами 

жизнедеятельности в ДОУ; её традициями; 

воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию ДОУ. Обращает внимание детей на 

изменение и украшение её помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно 

планирует презентацию продуктов деятельности 

(рисунков, поделок) в пространстве группы и 

прилегающих к ней помещениях. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к Родине, 

символам страны, 

памятным 

датам; 

- воспитывать гордость за 

достижения страны в 

области спорта, науки, 

искусства и других 

областях; 

- развивать интерес детей 

к основным 

достопримечательностями 

населенного пункта, в 

котором они живут. 

- Воспитывает уважительное отношение к 

нашей Родине - России. Продолжает знакомить с 

государственной символикой Российской Федерации: 

Российский флаг и герб России; воспитывает 

уважительное отношение к символам страны. 

- Обогащает представления детей о 

государственных праздниках: День защитника 

Отечества, День Победы. Знакомит детей с 

содержанием праздника, с памятными местами в 

населенном пункте, котором живет, посвященными 

празднику. 

- Педагог обогащает представления детей о 

малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населенного пункта, 

развивает интерес детей к их посещению с родителями 

(законными представителями); знакомит с названиями 

улиц, на которых живут дети. Поддерживает 

эмоциональную отзывчивость детей на красоту 

родного края. Создает условия для отражения детьми 

впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

- Поддерживает интерес к народной культуре 

страны (традициям, устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

В  сфере трудового воспитания: 

- формировать 

представления об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

- Педагог знакомит детей с содержанием и 

структурой процессов хозяйственно- бытового труда 

взрослых, обогащает их представления, организуя 

специальные образовательные ситуации с 
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ознакомления с 

конкретными видами 

труда; 

- воспитывать уважение и 

благодарность взрослым 

за их труд, заботу о детях; 

вовлекать в простейшие 

процессы хозяйственно-

бытового труда; развивать 

самостоятельность и 

уверенность в 

самообслуживании, 

желании включаться в 

повседневные трудовые 

дела в ДОО и семье; 

 

моделированием конкретных трудовых процессов 

взрослых, работающих в ДОУ (как музыкальный 

руководитель готовится к занятиям с детьми, как 

электрик меняет электрические лампочки в групповой 

комнате, повар делает салат на обед). Беседует с 

детьми, обращает внимание на целостность трудового 

процесса, направленного на продуктивный результат, 

вызывает у детей добрые и уважительные чувства к 

взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности 

детей в ДОУ. 

- Педагог поддерживает инициативу детей 

узнать и рассказать о трудовой деятельности взрослых, 

поощряет коммуникативную активность ребёнка, 

связанную с желанием рассказать о профессии мамы 

или папы, описать их трудовые действия, рассказать о 

результатах их труда. 

- Педагог расширяет представление детей о 

предметах как результате труда взрослых, о 

многообразии предметного мира материалов (металл, 

стекло, бумага, картон, кожа и тому подобное), 

знакомит детей с ключевыми характеристиками 

материалов, организуя экспериментирование 

способствует обогащению представлений детей об 

отличительных признаках материалов для создания 

продуктов труда (прочный (ломкий) материал, 

промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий 

(твердый) материал и тому подобное). 

- Педагог рассказывает детям о бытовой 

технике, помогающей взрослым организовать бытовой 

труд дома: стиральная и посудомоечная машины, 

пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с 

детьми о назначении бытовой техники, формирует 

представление о её назначении для ускорения и 

облегчения процессов бытового труда. 

- Педагог создает условия для позитивного 

включения детей в процессы самообслуживания в 

режимных моментах группы, поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и инициативность, 

используя приемы поощрения и одобрения 

правильных действий детей, результатов процесса 

самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание 

взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь 

одеться, помочь убрать со стола и тому подобное). 

- В процессе самообслуживания обращает 

внимание детей на необходимость бережного 

отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, 

возвращение игрушек на место после игры и тому 

подобное. В процессе самообслуживания педагог 

напоминает детям о важности соблюдения 
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очередности действий в трудовом процессе для 

достижения качественного результата, демонстрирует 

детям приемы самоконтроля для оценки результата, 

поощряет действия детей, направленные на 

применение способов самоконтроля в процессе 

выполнения действий. 

В области формирования основ безопасного поведения: 

-обогащать представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с незнакомыми 

людьми; 

-знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в 

опасных ситуациях; 

-формировать 

представления о правилах 

безопасного дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 -формировать 

представления о правилах 

безопасного 

использования 

электронных гаджетов, в 

том числе мобильных 

устройств, планшетов и 

прочее, исключая 

практическое 

использование 

электронных средств 

обучения. 

- Педагог способствует обогащению 

представлений детей об основных правилах 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

реальном общении с незнакомыми людьми и в 

телефонных разговорах с ними. 

- Создает условия для расширения и 

углубления интереса детей к бытовым приборам и 

предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила 

их использования, поощряет стремление детей 

поделиться своим опытом с другими, предлагает детям 

рассказать о том, как они дома соблюдают правила 

безопасного поведения, выбирает вместе с детьми 

лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в 

доме и ДОУ необходимо соблюдать не только для 

красоты, но и для безопасности человека, что 

предметы и игрушки необходимо класть на свое место. 

- Рассматривает вместе с детьми картинки с 

правилами и алгоритмами поведения в ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни, которые могут 

произойти с детьми дома, в условиях ДОУ, в 

ближайшем с домом окружении: если неосторожно 

пользоваться, брать без разрешения или играть 

острыми, колющими, режущими предметами, то 

можно порезаться или уколоться, лучше предупредить 

взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

- Создает игровые ситуации, в которых ребёнок 

может закрепить опыт безопасного поведения в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать 

взрослого на помощь, как вызвать помощь по 

мобильному устройству и тому подобное. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

5 - 6 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

В сфере социальных отношений: 

- обогащать представления 

детей о формах поведения 

и действиях в различных 

ситуациях в семье и ДОУ; 

- Педагог предоставляет детям возможность 

рассказать о себе, выразить собственные потребности 

и желания, воспитывает самоуважение и уверенность 

в себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит 
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-содействовать пониманию 

детьми собственных и 

чужих эмоциональных 

состояний, и переживаний, 

овладению способами 

эмпатийного поведения в 

ответ на разнообразные 

эмоциональные 

проявления сверстников и 

взрослых; 

- поддерживать интерес 

детей к отношениям и 

событиям в коллективе, 

согласованию действий 

между собой и 

заинтересованности в 

общем результате 

совместной деятельности; 

- обеспечивать умение 

детей вырабатывать и 

принимать правила 

взаимодействия в группе, 

понимание детьми 

последствий 

несоблюдения принятых 

правил; 

- расширять представления 

о правилах поведения в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе; 

детей с их правами. Обогащает представления детей о 

расширении форм поведения и действий детей в 

ситуации взросления (помощь взрослым дома и в 

группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОУ; 

забота и поддержка младших). 

- Педагог знакомит детей с основными 

эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. 

Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, 

рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного 

искусства, кинематографа и мультипликации. Учит 

детей понимать свои и чужие эмоциональные 

состояния, разговаривать о них, демонстрирует 

примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

- Обогащает представления о семье, семейных 

и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Способствует 

пониманию того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к 

пожилым членам семьи. Обогащает представления 

детей о заботе и правилах оказания посильной 

помощи больному члену семьи. 

- Педагог поддерживает стремление ребёнка 

быть членом детского коллектива: иметь ближайшее 

окружение и предпочтения в общении; стремиться к 

деловому сотрудничеству; в совместной деятельности 

ориентироваться на свои возможности и сверстника. 

Способствует овладению детьми умений совместной 

деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, проявлять 

заинтересовать в достижении результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям. 

Поддерживает предотвращение и самостоятельное 

преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 

другу, уточнения причин несогласия. Обогащает 

опыт освоения детьми групповых форм совместной 

деятельности со сверстниками. 

- Педагог в совместной деятельности с детьми 

поощряет обсуждение и установление правил 

взаимодействия в группе, способствует пониманию 

детьми последствий несоблюдения принятых правил. 
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- Расширяет представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами 

(доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте 

здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

- Развивает позитивное отношение к ДОУ: 

поддерживает желание детей соблюдать порядок и 

чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, 

мероприятия), воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОУ. Включает детей 

в подготовку мероприятий для родителей (законных 

представителей), пожилых людей, младших детей в 

ДОУ. Поддерживает чувство гордости детей, 

удовлетворение от проведенных мероприятий. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать 

уважительное отношение к 

Родине, к людям разных 

национальностей, 

проживающим на 

территории России, их 

культурному наследию; 

- знакомить детей с 

содержанием 

государственных 

праздников и традициями 

празднования, развивать 

патриотические чувства, 

уважение и гордость за 

поступки героев 

Отечества, достижения 

страны; 

- поддерживать детскую 

любознательность по 

отношению к родному 

краю, эмоциональный 

отклик на проявления 

красоты в различных 

архитектурных объектах и 

произведениях искусства, 

явлениях природы; 

- Педагог воспитывает уважительное 

отношение к нашей Родине - России. Расширяет 

представления о государственных символах России - 

гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их 

возникновения в доступной для детей форме. 

Обогащает представления детей о том, что Россия - 

большая многонациональная страна, воспитывает 

уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории 

России, их образу жизни, традициям и способствует 

его выражению в различных видах деятельности 

детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 

внимание традициям и обычаям народов, которые 

проживают на территории малой родины. 

- Обогащает представления детей о 

государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, 

День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными 

местами в населенном пункте, посвященными 

празднику. Воспитывает уважение к защитникам и 

героям Отечества. Знакомит детей с яркими 

биографическими фактами, поступками героев 

Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 

отклик и чувство гордости. 

- Педагог обогащает представления детей о 

малой родине: поддерживает любознательность по 

отношению к родному краю; интерес, почему именно 

так устроен населенный пункт (расположение улиц, 

площадей, различных объектов инфраструктуры); 
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знакомит со смыслом некоторых символов и 

памятников населенного пункта, развивает умения 

откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Поддерживает проявления у 

детей первичной социальной активности: желание 

принять участие в значимых событиях, переживание 

эмоций, связанных с событиями военных лет и 

подвигами горожан (чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее). 

В  сфере трудового воспитания: 

- формировать 

представления о 

профессиях и трудовых 

процессах; воспитывать 

бережное отношение к 

труду взрослых, к 

результатам их труда; 

развивать 

самостоятельность и 

инициативу в трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе; 

- знакомить детей с 

элементарными 

экономическими 

знаниями, формировать 

первоначальные 

представления о 

финансовой грамотности; 

- Педагог обогащает представления детей о 

труде взрослых, знакомит детей дошкольного 

возраста с разными видами производительного 

(промышленность, строительство, сельское 

хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и 

отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. 

Создает образовательные ситуации по ознакомлению 

детей с конкретными профессиями взрослых, 

демонстрирует возможные связи между профессиями, 

обращает внимание детей на содержание каждой 

профессии в соответствии с общей структурой 

трудового процесса (мотив, цель, инструменты и 

оборудование, содержание действий, выбор трудовых 

действий в соответствии с целью, результат): 

продавец продает товар покупателю, рабочий на 

фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар 

по магазинам, грузчик разгружает товар. 

- Педагог формирует представление детей о 

современной технике, в том числе цифровой, её 

разнообразии, создает образовательные ситуации для 

знакомства детей с конкретными техническими 

приборами, показывает, как техника способствует 

ускорению получения результата труда и облегчению 

труда взрослых. 

- Педагог создает условия для знакомства 

детей с экономическими знаниями, рассказывает о 

назначении рекламы для распространения 

информации о товаре, формирует представление о 

финансовой грамотности человека, обсуждает с 

детьми назначение денег и их участие в процессе 

приобретения товаров или услуг, организует 

проблемные и игровые ситуации для детей, развивает 

умения планировать расходы на покупку 

необходимых товаров и услуг, формирует уважение к 

труду родителей (законных представителей). 

-Педагог продолжает поощрять 

инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать 

постель после сна, расставить ровно стулья за 

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

выполнять отдельные трудовые действия, привлекает 

к решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для 

развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно- бытового труда: вымыть тарелку после 

обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, 

погладить носовой платок, покормить домашнего 

питомца и тому подобное. 

- Педагог создает условия для коллективного 

выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой 

трудовые поручения для получения единого 

трудового результата. 

В области формирования основ безопасного поведения: 

-формировать 

представления детей об 

основных источниках и 

видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; 

-формировать 

осмотрительное 

отношение к потенциально 

опасным для человека 

ситуациям; 

- знакомить с основными 

правилами пользования 

сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая 

практическое 

использование электронных 

средств обучения 

индивидуального 

использования. 

- Педагог создает условия для закрепления 

представлений детей о правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

людьми, в том числе в сети Интернет. Обсуждает с 

детьми содержание детских книг, где герои попадают 

в опасные ситуации, побуждает детей к 

рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы 

избежать опасности, обговаривает вместе с детьми 

алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с 

детьми картинки, постеры, где раскрывается связь 

между необдуманным и неосторожным действиями 

человека и опасными последствиями разрешения 

ситуации (наступил на люк - чуть не провалился в 

шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал на 

острый лед и тому подобное). Инициирует 

проблемными вопросами желание детей рассказать о 

том, как можно было избежать опасной ситуации, 

какие советы дети могли бы дать героям, 

представленным на картинках. 

- Педагог создает условия для самостоятельной 

деятельности детей, где можно было бы применить 

навыки безопасного поведения: организует игровые и 

проблемные ситуации, решая которые ребёнок может 

закрепить правила безопасного поведения. 

Инициирует вместе с детьми создание общих правил 

безопасного поведения в группе, на улице, в природе, 

в общении с людьми, поощряет интерес детей к 

данной теме, поддерживает их творческие находки и 

предложения. Читает с детьми художественную 

литературу, инициирует обсуждение с детьми тех 

эпизодов книги, где герои попадают в опасную 

ситуацию, активизирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать, как нужно было себя вести 

в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

- Педагог обсуждает с детьми правила 
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пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

6 – 7 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

В сфере социальных отношений: 

-поддерживать 

положительную 

самооценку ребёнка, 

уверенность в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать 

школьником; 

-обогащать опыт 

применения 

разнообразных способов 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками; развитие 

начал социально-значимой 

активности; 

-обогащать 

эмоциональный опыт 

ребёнка, развивать 

способность ребёнка 

распознавать свои 

переживания и эмоции 

окружающих, 

осуществлять выбор 

социально одобряемых 

действий в конкретных 

ситуациях и обосновывать 

свои намерения и 

ценностные ориентации; 

- развивать способность 

ребёнка понимать и 

учитывать интересы и 

чувства других; 

договариваться и дружить 

со сверстниками; 

разрешать возникающие 

конфликты 

конструктивными 

способами; 

- воспитывать привычки 

культурного поведения и 

- Педагог обеспечивает детям возможность 

осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, 

определения путей развития. Знакомит детей с их 

правами, возможными вариантами поведения и 

реакций в случае их нарушения. Воспитывает 

осознанное отношение к своему будущему и 

стремление быть полезным обществу. 

- Педагог знакомит детей с изменением 

позиции человека с возрастом (ребёнок посещает 

ДОУ, затем учится в общеобразовательной 

организации, в колледже, вузе, взрослый работает, 

пожилой человек передает опыт последующим 

поколениям). Объясняет детям о необходимости 

укрепления связи между поколениями, взаимной 

поддержки детей и взрослых. 

-Обогащает представления детей об 

общеобразовательной организации, школьниках, 

учителе; поддерживает стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширяет представление о роли 

общеобразовательной организации в жизни людей. 

- Педагог развивает умение детей распознавать 

собственные эмоции и чувства, понимать чувства и 

переживания окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает внимание на 

мимику, позу, поведение); помогает находить 

причины и следствия возникновения эмоций, 

анализировать свои переживания и рассказывать о 

них; использовать социально приемлемые способы 

проявления эмоций и доступных возрасту способы 

произвольной регуляции эмоциональных состояний 

(сменить вид деятельности и прочее). Демонстрирует 

детям отражение эмоциональных состояний в 

природе и произведениях искусства. 

- Расширяет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях: взаимные чувства, 

правила общения в семье, значимые и памятные 

события, досуг семьи, семейный бюджет. 

- Обогащает представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и 
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общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения 

в общественных местах; 

взаимоотношениях. 

- Педагог развивает умение сотрудничать со 

сверстниками: побуждает к обсуждению планов, 

советуется с детьми по поводу дел в группе; 

поддерживает обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи 

детей в различных видах деятельности; подчеркивает 

ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; 

способствует тому, чтобы дети в течение дня в 

различных видах деятельности выбирали партнеров 

по интересам; помогает устанавливать детям темп 

совместных действий. 

- Воспитывает привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

- Приучает детей самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, 

регулировать собственную активность. Обогащает 

представления о том, что они самые старшие среди 

детей в ДОУ, показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся 

к обучению в общеобразовательной организации. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, уважительное 

отношение к Родине, к 

представителям разных 

национальностей, интерес 

к их культуре и обычаям; 

- расширять представления 

детей о государственных 

праздниках и 

поддерживать интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

развивать чувство 

гордости за достижения 

страны в области спорта, 

науки и искусства, 

служения и верности 

интересам страны; 

- знакомить с целями и 

доступными практиками 

волонтерства в России и 

включать детей при 

поддержке взрослых в 

социальные акции, 

- Педагог воспитывает патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей 

с признаками и характеристиками государства с 

учётом возрастных особенностей восприятия ими 

информации (территория государства и его границы, 

столица и так далее). Рассказывает, что Россия - 

самая большая страна мира и показывает на глобусе и 

карте. Расширяет представления о столице России - 

Москве и об административном центре федерального 

округа, на территории которого проживают дети. 

Знакомит с основными положениями порядка 

использования государственной символики (бережно 

хранить, вставать во время исполнения гимна 

страны). 

- Обогащает представления о том, что в нашей 

стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывает уважение к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

- Знакомит детей с назначением и доступными 

практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и 

значимости волонтерского движения. Предлагает 

детям при поддержке родителей (законных 

представителей) включиться в социальные акции, 

волонтерские мероприятия в ДОУ и в населенном 
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волонтерские мероприятия 

в ДОО и в населенном 

пункте; 

- развивать интерес детей к 

населенному пункту, в 

котором живет, 

переживание чувства 

удивления, восхищения 

достопримечательностями, 

событиями прошлого и 

настоящего; поощрять 

активное участие в 

праздновании событий, 

связанных с его местом 

проживания; 

пункте. 

- Расширяет представления детей о 

государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, 

День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; Международный день родного языка, День 

добровольца (волонтера) в России, День Конституции 

Российской Федерации. Включает детей в 

празднование событий, связанных с жизнью 

населенного пункта, - День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, 

связанные с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан. Поощряет интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывает чувство 

гордости за её достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

- Развивает интерес детей к населенному 

пункту, в котором живут, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, 

событиям прошлого и настоящего. Способствует 

проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей 

родного населенного пункта на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской 

литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Учит детей 

действовать с картой, создавать коллажи и макеты 

локаций, использовать макеты в различных видах 

деятельности. Знакомит детей с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан; с профессиями, 

связанными со спецификой родного населенного 

пункта. 

В  сфере трудового воспитания: 

- развивать ценностное 

отношение к труду 

взрослых; 

-формировать 

представления о труде как 

ценности общества, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий; 

- формировать элементы 

финансовой грамотности, 

осознания материальных 

возможностей родителей 

- Педагог расширяет и углубляет 

представления о труде взрослых путем знакомства 

детей с разными профессиями, рассказывает о 

современных профессиях, возникших в связи с 

потребностями людей. Организует встречи детей с 

представителями разных профессий, организует 

экскурсии с целью продемонстрировать реальные 

трудовые действия и взаимоотношения специалистов 

на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы 

для знакомства детей с многообразием профессий 

современного человека. Организует этические беседы 

с детьми с целью обсуждения требований, 
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(законных 

представителей), 

ограниченности 

материальных ресурсов; 

- развивать интерес и 

самостоятельность в 

разных видах доступного 

труда, умения включаться 

в реальные трудовые связи 

со взрослыми и 

сверстниками; 

поддерживать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде; 

воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию 

посильной помощи; 

предъявляемых к человеку определенной профессии, 

раскрывает личностные качества, помогающие 

человеку стать профессионалом и качественно 

выполнять профессиональные обязанности. 

- Педагог создает игровые и проблемные 

ситуации для расширения представлений детей об 

обмене ценностями в процессе производства и 

потребления товаров и услуг, о денежных 

отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития 

умений бережливости, рационального поведения в 

процессе реализации обменных операций: деньги - 

товар (продажа - покупка), формирует представления 

о реальной стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг. В процессе 

обсуждения с детьми основ финансовой грамотности 

педагог формирует элементы культуры потребления: 

бережного отношения к ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу. 

-Поощряет инициативность и 

самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после 

сна, расставить ровно стулья за столами в зоне 

учебной деятельности), создает проблемные и 

игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению 

поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для 

развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после 

обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, 

погладить носовой платок, покормить домашнего 

питомца и тому подобное. 

- Поддерживает коллективное выполнения 

детьми трудовых поручений во время дежурства, 

учит детей распределять между собой трудовые 

поручения для получения единого трудового 

результата, знакомит детей с правилами 

использования инструментов труда - ножниц, иголки 

и тому подобное. 

В области формирования основ безопасного поведения: 

-формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах 

правильного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

- Педагог осуществляет ознакомление детей с 

правилами безопасного поведения в ситуациях, 

создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас 

свет, остался один в темноте, потерялся на улице, в 

лесу, в магазине, во время массового праздника, 

получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). 

Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для 

детей, педагог активизирует самостоятельный опыт 

детей в области безопасного поведения, позволяет 
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средства; 

- воспитывать осторожное 

и осмотрительное 

отношение к потенциально 

опасным для человека 

ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе, 

в сети Интернет. 

детям демонстрировать сформированные умения, 

связанные с безопасным поведением. 

- Педагог инициирует самостоятельность и 

активность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведения, ободряет похвалой правильно 

выполненные действия. 

- Педагог рассказывает детям об элементарных 

правилах оказания первой медицинской помощи при 

первых признаках недомогания, травмах, ушибах. 

Закрепляет через организацию дидактических игр, 

упражнений действия детей, связанные с оказанием 

первой медицинской помощи. 

- Организует встречи детей со специалистами, 

чьи профессии связаны с безопасностью (врач скорой 

помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник 

в ДОУ, пожарный и другие) с целью обогащения 

представлений детей о безопасном поведении дома, 

на улице, в природе, в ДОУ, в местах большого 

скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на 

праздниках, в развлекательных центрах и парках. 

- Обсуждает с детьми правила безопасного 

общения и взаимодействия со сверстниками в разных 

жизненных ситуациях, поощряет стремление детей 

дошкольного возраста создать правила безопасного 

общения в группе. 

- Обсуждает с детьми безопасные правила 

использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 
1.воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

2.воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

от их этнической и национальной принадлежности; 

3.воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

4.содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

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

5.воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

6.создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

7.поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
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формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

В области социально-коммуникативного развития (ФАОП): ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОО; 

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
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прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей, обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 
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обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (ФОП) 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 



  

63 

 

4 – 5 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

1) обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и 

самостоятельное 

обследование окружающих 

предметов (объектов) с 

опорой на разные органы 

чувств; 

2) развивать способы 

решения поисковых задач в 

самостоятельной и 

совместной со 

сверстниками и взрослыми 

деятельности; 

- на основе обследовательских действий педагог 

формирует у детей умение различать и называть уже 

известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); 

знакомит с новыми цветами и оттенками 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый).  

- Развивает способность различать и называть форму 

окружающих предметов, используя сенсорные 

эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник); находить отличия и 

сходства между предметами по 2-3 признакам путем 

непосредственного сравнения, осваивать 

группировку, классификацию и сериацию; описывать 

предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

3) обогащать элементарные 

математические 

представления о 

количестве, числе, форме, 

величине предметов, 

пространственных и 

временных отношениях; 

- педагог формирует у детей умения считать в 

пределах пяти с участием различных анализаторов (на 

слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать 

предметы и отсчитывать их по образцу и названному 

числу; способствует пониманию независимости числа 

от формы, величины и пространственного 

расположения предметов;  

- помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, 

познанию пространственных и временных отношений 

(вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, 

день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

4) расширять 

представления о себе и 

своих возможностях в 

познавательной 

деятельности с родителями 

(законными 

представителями) и членам 

семьи; продолжать 

развивать представления 

детей о труде взрослого; 

5) развивать представления 

детей о своей малой 

родине, населенном 

пункте, в котором живут, 

его 

достопримечательностях, 

поддерживать интерес к 

стране; знакомить с 

- педагог демонстрирует детям способы объединения 

со сверстниками для решения поставленных 

поисковых задач (обсуждать проблему, 

договариваться, оказывать помощь в решении 

поисковых задач, распределять действия, проявлять 

инициативу в совместном решении задач, 

формулировать вопросы познавательной 

направленности и так далее); 

- расширяет представления детей о свойствах разных 

материалов в процессе работы с ними; подводит к 

пониманию того, что сходные по назначению 

предметы могут быть разной формы, сделаны из 

разных материалов; дает почувствовать и ощутить, 

что предметы имеют разный вес, объем; 

демонстрирует и разъясняет детям способы 

взвешивания, сравнения предметов между собой, 

показывая избегание возможности сделать ложные 

выводы (большой предмет не всегда оказывается 
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традициями и 

праздниками, принимать 

участие в подготовке к 

праздникам, эмоционально 

откликаться на участие в 

них; 

более тяжелым); 

- показывает ребёнку существующие в окружающем 

мире простые закономерности и зависимости, 

например: если холодно - нужно теплее одеться, если 

темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - 

закрыть окно.  

- Указывает на необходимость замечать 

целесообразность и целенаправленность некоторых 

действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий; 

- педагог продолжает расширять представления детей 

о членах семьи, о малой родине и Отечестве; 

представления о населенном пункте, в котором живут, 

некоторых городских объектах, видах транспорта; 

расширяет и обогащает начальные представления о 

родной стране, некоторых общественных праздниках 

и событиях. 

-  Знакомит детей с трудом взрослых в городе и 

сельской местности; знакомит со спецификой зданий 

и их устройством в городе и селе (дома высокие, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с 

печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так 

далее), с разными учреждениями: 

общеобразовательные организации, ДОУ, 

поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

6) расширять 

представления о 

многообразии объектов 

живой природы, их 

особенностях, питании, 

месте обитания, жизненных 

проявлениях и 

потребностях; 

7) обучать сравнению и 

группировке объектов 

живой природы на основе 

признаков, знакомить с 

объектами и свойствами 

неживой природы, 

отличительными 

признаками времен года, 

явлениями природы и 

деятельностью человека в 

разные сезоны, 

воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

ко всем живым существам, 

желание их беречь и 

- педагог продолжает знакомить ребёнка с 

многообразием природы родного края, 

представителями животного и растительного мира, 

изменениями в их жизни в разные сезоны года. 

-  Демонстрирует процесс сравнения группировки 

объектов живой природы на основе признаков (дикие 

- домашние, хищные - травоядные, перелетные - 

зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые 

растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое).  

- Знакомит с объектами и свойствами неживой 

природы (камни, песок, глина, почва, вода), с 

явлениями природы в разные сезоны года (листопад, 

ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и 

качествами природных материалов (дерево, металл и 

другое), используя для этого простейшие опыты, 

экспериментирование; 

- в процессе труда в природе педагог формирует 

представление детей об элементарных потребностях 

растений и животных: питание, вода, тепло, свет; 

углубляет представление о том, что человек 

ухаживает за домашними животными, комнатными 

растениями, за огородом и садом, способствует 

накоплению положительных впечатлений ребёнка о 

природе. 
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заботиться. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

5 – 6  лет 

Задачи Содержание ОД 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

1) развивать интерес детей 

к самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в его 

разнообразных 

проявлениях и простейших 

зависимостях; 

2) формировать 

представления детей о 

цифровых средствах 

познания окружающего 

мира, способах их 

безопасного 

использования; 

- педагог закрепляет умения детей различать и 

называть все цвета спектра и ахроматические цвета, 

оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные 

оттенки; расширяет знания об известных цветах, 

знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый);  

- развивает способность различать и называть 

геометрические фигуры, осваивать способы 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на 

части; выделять структуру плоских геометрических 

фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств и качеств предметов.  

- Посредством игровой и познавательной мотивации 

педагог организует освоение детьми умений выделять 

сходство и отличие между группами предметов, 

сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; совершенствует приемы 

сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и 

отношений.  

- Формирует представления о том, как люди 

используют цифровые средства познания 

окружающего мира и какие правила необходимо 

соблюдать для их безопасного использования; 

- педагог демонстрирует детям способы 

осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля 

и взаимоконтроля результатов деятельности и 

отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, поощряет проявление 

наблюдательности за действиями взрослого и других 

детей. В процессе организации разных форм 

совместной познавательной деятельности показывает 

детей возможности для обсуждения проблемы, для 

совместного нахождения способов её решения, 

поощряет проявление инициативы, способности 

формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

3) развивать способность 

использовать 

математические знания и 

аналитические способы для 

- в процессе обучения количественному и 

порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание 

независимости числа от пространственно-
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познания математической 

стороны окружающего 

мира: опосредованное 

сравнение объектов с 

помощью заместителей 

(условной меры), 

сравнение по разным 

основаниям, счет, 

упорядочивание, 

классификация, сериация и 

тому подобное); 

совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве и времени; 

качественных признаков, знакомит с цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения 

предметов, с составом чисел из единиц в пределах 

пяти; подводит к пониманию отношений между рядом 

стоящими числами; 

- педагог совершенствует умения выстраивать 

сериационные ряды предметов, различающихся по 

размеру, в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах десяти на основе непосредственного 

сравнения, показывает взаимоотношения между ними; 

организует освоение детьми опосредованного 

сравнения предметов по длине, ширине, высоте с 

помощью условной меры; обогащает представления и 

умения устанавливать пространственные отношения 

при ориентировке на листе бумаги и временные 

зависимости в календарных единицах времени: сутки, 

неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

4) развивать способы 

взаимодействия с членами 

семьи и людьми 

ближайшего окружения в 

познавательной 

деятельности, расширять 

самостоятельные действия 

различной направленности, 

закреплять позитивный 

опыт в самостоятельной и 

совместной со взрослым и 

сверстниками 

деятельности; 

- педагог расширяет первичные представления о 

малой родине и Отечестве, о населенном пункте, его 

истории, его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях).  

- Закрепляет представления о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе.  

- Развивает познавательный интерес к родной стране, 

к освоению представлений о её столице, 

государственном флаге и гербе, о государственных 

праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества.  

- Формирует представления о многообразии стран и 

народов мира; 

- педагог формирует у детей понимание многообразия 

людей разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес 

к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет 

представления о других странах и народах мира, 

понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. 

4) Природа: 

5)расширять представления 

о многообразии объектов 

живой природы, их 

особенностях, среде 

обитания и образе жизни, в 

разные сезоны года, их 

потребностях; продолжать 

учить группировать 

- педагог формирует представления о многообразии 

объектов животного и растительного мира, их 

сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни 

поведении в разные сезоны года; совершенствует 

умения сравнивать, выделять признаки, группировать 

объекты живой природы по их особенностям, месту 

обитания, образу жизни, питанию; направляет 

внимание детей на наличие потребностей у животных 
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объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей 

использовать приемы 

экспериментирования для 

познания объектов живой и 

неживой природы и их 

свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе, и деятельностью 

человека в разные сезоны, 

воспитывать 

положительное отношение 

ко всем живым существам, 

желание их беречь и 

заботиться. 

и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); 

создает ситуации для понимания необходимости 

ухода за растениями и животными относительно их 

потребностей; 

- педагог организует целенаправленное 

экспериментирование и опыты для ознакомления 

детей со свойствами объектов неживой природы, 

расширяя представления об объектах неживой 

природы, как среде обитания животных и растений 

(вода, почва, воздух, горы).  

- Уточняет представления о признаках разных времен 

года (погодные изменения, состояние деревьев, 

покров, изменений в жизни человека, животных и 

растений); о деятельности человека в разные сезоны 

года (выращивание растений, сбор урожая, народные 

праздники и развлечения и другое); способствует 

усвоению детьми правил поведения в природе, 

формируя понимание ценности живого, воспитывает 

желание защитить и сохранить живую природу. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

6  - 7 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

1) расширять 

самостоятельность, 

поощрять творчество детей 

в познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

избирательность 

познавательных интересов; 

4) развивать умения детей 

применять некоторые 

цифровые средства для 

познания окружающего 

мира, соблюдая правила их 

безопасного 

использования; 

- в процессе исследовательской деятельности педагог 

совершенствует способы познания свойств и 

отношений между различными предметами, 

сравнения нескольких предметов по 4-6 основаниям с 

выделением сходства, отличия свойств материалов. В 

ходе специально организованной деятельности 

осуществляет развитие у детей способности к 

различению и называнию всех цветов спектра и 

ахроматических цветов, оттенков цвета, умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка; 

- педагог поддерживает стремление детей к 

самостоятельному выбору способов осуществления 

разных видов познавательной деятельности, 

обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, использованию 

разных форм совместной познавательной 

деятельности. Поощряет умение детей обсуждать 

проблему, совместно находить способы её решения, 

проявлять инициативу; 

- обогащает представления о цифровых средствах 

познания окружающего мира, закрепляет правила 

безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 
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2) развивать умения детей 

включаться в коллективное 

исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о 

совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 

результаты познания; 

3) обогащать 

пространственные и 

временные представления, 

поощрять использование 

счета, вычислений, 

измерения, логических 

операций для познания и 

преобразования предметов 

окружающего мира; 

 

- педагог формирует у детей умения использовать для 

познания объектов и явлений окружающего мира 

математические способы нахождения решений: 

вычисление, измерение, сравнение по количеству, 

форме и величине с помощью условной меры, 

создание планов, схем, использование знаков, 

эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности 

совершенствует умения считать в прямом и обратном 

порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших 

в пределах первого десятка, закрепляет знания о 

цифрах, развивает умение составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

- обогащает представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах, совершенствует умение 

выделять структуру геометрических фигур и 

устанавливать взаимосвязи между ними. Педагог 

способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным 

признакам: округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и тому подобное), овладению 

различными способами видоизменения 

геометрических фигур: наложение, соединение, 

разрезание и другое; 

- формирует представления и умение измерять 

протяженность, массу и объем веществ с помощью 

условной меры и понимание взаимообратных 

отношений между мерой и результатом измерения. 

Педагог закрепляет умения ориентироваться на 

местности и показывает способы ориентировки в 

двухмерном пространстве, по схеме, плану, на 

странице тетради в клетку.  

- формирует представления о календаре как системе 

измерения времени, развивает чувство времени, 

умения определять время по часам с точностью до 

четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

5) закреплять и расширять 

представления детей о 

способах взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

видах деятельности, 

развивать чувство 

собственной 

компетентности в решении 

различных познавательных 

задач; 

6)расширять представления 

- в совместной с детьми деятельности педагог 

обогащает представления о родном населенном 

пункте (название улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностей), о стране 

(герб, гимн, атрибуты государственной власти, 

Президент, столица и крупные города, особенности 

природы и населения).  

- раскрывает и уточняет назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни.  
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о культурно-исторических 

событиях малой родины и 

Отечества, развивать 

интерес к 

достопримечательностям 

родной страны, её 

традициям и праздникам; 

воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к ним; 

7)формировать 

представления детей о 

многообразии стран и 

народов мира; 

- посредством поисковой и игровой деятельности 

педагог побуждает проявление интереса детей к 

ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России; 

- формирует представление о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира на ней. 

4) Природа: 

8) расширять и уточнять 

представления детей о 

богатстве природного мира 

в разных регионах России и 

на планете, о некоторых 

способах приспособления 

животных и растений к 

среде обитания, их 

потребностях, образе 

жизни живой природы и 

человека в разные сезоны 

года, закреплять умения 

классифицировать объекты 

живой природы; 

9) расширять и углублять 

представления детей о 

неживой природе и её 

свойствах, их 

использовании человеком, 

явлениях природы, 

воспитывать бережное и 

заботливое отношения к 

ней, формировать 

представления о 

профессиях, связанных с 

природой и её защитой. 

- педагог расширяет и актуализирует представления 

детей о многообразии природного мира родного края, 

различных областей и регионов России и на Земле, 

рассказывает о некоторых наиболее ярких 

представителях животных и растений разных 

природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и 

другие), об их образе жизни и приспособлении к среде 

обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. 

Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства 

объектов, классифицировать их по признакам, 

формирует представления об отличии и сходстве 

животных и растений, их жизненных потребностях, 

этапах роста и развития, об уходе взрослых животных 

за своим потомством, способах выращивания 

человеком растений, животных (в том числе и 

культурных, лекарственных растений), профессиях с 

этим связанных; 

- педагог поддерживает стремление детей к 

наблюдениям за природными явлениями, живимыми 

и неживыми объектами, самостоятельному 

экспериментированию, наблюдению и другим 

способам деятельности для познания свойств 

объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней и других), знакомит с 

многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, 

реки, водопады), камней и минералов, некоторых 

полезных ископаемых региона проживания (нефть, 

уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об 

использовании человеком свойств неживой природы 

для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); 

о некоторых небесных телах (планеты, кометы, 

звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой 

природы; 



  

70 

 

- углубляет представления о характерных явлениях 

природы в разные сезоны года (изменение 

температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков 

в природе), изменениях в жизни животных, растений 

и человека, о влиянии деятельности человека на 

природу; 

- закрепляет правила поведения в природе, 

воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и её ресурсам. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

1) воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

2) приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

3) воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

4) воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

5) воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

«Познавательное развитие» (ФАОП) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними 

и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 
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наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и окружающем мире; 

-элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

-конструирование;  

-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

4 – 5 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

1) Развитие словаря: 

- обогащение словаря: 

вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие профессии, 

глаголы, трудовые 

действия. Продолжать 

учить детей определять и 

называть местоположение 

предмета, время суток, 

характеризовать состояние 

и настроение людей; 

- активизация словаря: 

закреплять у детей умения 

использовать в речи 

существительные, 

обозначающие названия 

частей и деталей 

предметов, 

прилагательные, 

обозначающие свойства 

предметов, наиболее 

употребительные глаголы, 

наречия и предлоги; 

употреблять 

существительные с 

обобщающим значением. 

- педагог формирует у детей умение использовать в 

речи названия предметов и материалов, из которых 

они изготовлены; названия живых существ и сред их 

обитания, некоторые трудовые процессы; слова, 

обозначающие части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов, 

явлений; употреблять слова, обозначающие 

некоторые родовые и видовые обобщения, а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки; слова извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

 

2) Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать 

произношение свистящих, 

шипящих и сонорных 

звуков. Продолжать работу 

- педагог помогает детям овладеть правильным 

произношением звуков родного языка и 

словопроизношением, развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический 

слух, закрепляет у детей умения правильно 

произносить свистящие и шипящие звуки; четко 

воспроизводить фонетический и морфологический 
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над дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое произношение 

слов и словосочетаний. 

Проводить работу по 

развитию фонематического 

слуха: учить различать на 

слух и называть слова с 

определенным звуком. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

рисунок слова; формирует умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

 

3) Грамматический строй речи: 

- продолжать формировать 

у детей умение правильно 

согласовывать слова в 

предложении.  

-совершенствовать умения: 

правильно использовать 

предлоги в речи; 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, употреблять эти 

существительные в 

именительном и 

родительном падежах; 

правильно использовать 

форму множественного 

числа родительного 

падежа существительных; 

употреблять формы 

повелительного 

наклонения глаголов; 

использовать простые 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения; правильно 

понимать и употреблять 

предлоги с 

пространственным 

значением (в, под, между, 

около); правильно 

образовывать названия 

предметов посуды. 

 

- педагог формирует у детей умение использовать 

полные, распространенные простые с однородными 

членами и сложноподчиненные предложения для 

передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; правильно употреблять 

суффиксы и приставки при словообразовании; 

использовать систему окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Связная речь: 

-продолжать 

совершенствовать 

- педагог развивает у детей связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь, 
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диалогическую речь детей. 

Закреплять у детей умение 

поддерживать беседу: 

задавать вопросы по 

поводу предметов, их 

качеств, действий с ними, 

взаимоотношений с 

окружающими, правильно 

по форме и содержанию 

отвечать на вопросы. 

Поддерживать стремление 

детей рассказывать о своих 

наблюдениях, 

переживаниях; 

пересказывать небольшие 

сказки и рассказы, 

знакомые детям и вновь 

прочитанные; составлять 

по образцу небольшие 

рассказы о предмете, 

игрушке, по содержанию 

сюжетной картины.  

- воспитывать культуру 

общения: формирование 

умений приветствовать 

родных, знакомых, детей 

по группе. Использовать 

формулы речевого этикета 

при ответе по телефону, 

при вступлении в разговор 

с незнакомыми людьми, 

при встрече гостей.  

-Развивать 

коммуникативно-речевые 

умения у детей (умение 

вступить, поддержать и 

завершить общение). 

обучает детей использовать вопросы поискового 

характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); 

составлять описательные рассказ из 5-6 предложений 

о предметах и повествовательные рассказы из 

личного опыта; использовать элементарные формы 

объяснительной речи; 

- педагог развивает у детей речевое творчество, 

умения сочинять повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам; составлять описательные 

загадки об игрушках, объектах природы; 

поддерживает инициативность и самостоятельность 

ребёнка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; формирует умение использовать в 

практике общения описательные монологи и 

элементы объяснительной речи; 

- педагог развивает у детей умения использовать 

вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой, поддерживает 

стремление детей задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи, 

развивает умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам; 

- педагог помогает детям осваивать умения вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

использовать разные типы реплик, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием. Педагог формирует у детей 

умение участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников, использовать средства интонационной 

речевой выразительности, элементы объяснительной 

речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей 

умения использовать в речи вариативные формы 

приветствия; прощания; обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, 

жалобы, формирует у детей навыки обращаться к 

сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. 

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

-продолжать знакомить с 

терминами «слово», «звук» 

практически, учить 

понимать и употреблять 

эти слова при выполнении 

упражнений, в речевых 

- педагог закрепляет у детей умение понимать 

термины «слово», «звук», использовать их в речи; 

формирует представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и короткими; 

формирует умение сравнивать слова по 

протяженности; помогает детям осваивать начальные 
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играх. Знакомить детей с 

тем, что слова состоят из 

звуков, звучат по-разному 

и сходно, звуки в слове 

произносятся в 

определенной 

последовательности, могут 

быть разные по 

длительности звучания 

(короткие и длинные).  

- формировать умения 

различать на слух твердые 

и мягкие согласные (без 

выделения терминов), 

определять и изолированно 

произносить первый звук в 

слове, называть слова с 

заданным звуком;выделять 

голосом звук в слове: 

произносить заданный 

звук протяжно, громче, 

четче, чем он произносится 

обычно, называть 

изолированно. 

умения звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт 

восприятия жанров 

фольклора (загадки, 

считалки, заклички, сказки 

о животных, волшебные 

сказки) и художественной 

литературы (авторские 

сказки, рассказы, 

стихотворения); знать 

основные особенности 

жанров литературных 

произведений; 

- развивать способность 

воспринимать содержание 

и форму художественных 

произведений 

(устанавливать причинно-

следственные связи в 

повествовании, понимать 

главные характеристики 

героев; привлекать 

внимание детей к ритму 

поэтической речи, 

образным характеристикам 

предметов и явлений); 

 



  

76 

 

-развивать художественно-

речевые и 

исполнительские умения 

(выразительное чтение 

наизусть потешек, 

прибауток, стихотворений; 

выразительное исполнение 

ролей в инсценировках; 

пересказ небольших 

рассказов и сказок); 

- воспитывать ценностное 

отношение к книге, 

уважение к творчеству 

писателей и 

иллюстраторов. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

5 – 6  лет 

 

Задачи Содержание ОД 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: 

вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие профессии 

(каменщик, тракторист, 

швея); названия техники 

(экскаватор, комбайн); 

прилагательные, 

обозначающие признаки 

предметов; наречия, 

характеризующие 

отношение людей к труду 

(старательно, бережно); 

глаголы, характеризующие 

трудовую деятельность 

людей.  

-упражнять детей в умении 

подбирать слова со 

сходными значениями 

(синонимы) и 

противоположными 

значениями (антонимы); 

-активизация словаря: 

закреплять у детей умение 

правильно, точно по 

смыслу употреблять в речи 

существительные, 

прилагательные, глаголы, 

- педагог осуществляет обогащение словаря за счет 

расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за 

счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовые действия и 

качество их выполнения; личностные характеристики 

человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории, 

оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, 

размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов.  

- педагог закрепляет у детей умение обобщать 

предметы: объединять их в группы по существенным 

признакам. 
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наречия, предлоги, 

использовать 

существительные с 

обобщающим значением 

(строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное, 

отчетливое произношение 

всех звуков родного языка; 

умение различать на слух и 

отчетливо произносить 

часто смешиваемые звуки 

(с-ш, ж-з); определять 

место звука в слове. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

- педагог развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический 

слух, способствует освоению правильного 

произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']);  

- упражняет в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; формирует умение использовать 

средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

 

3) Грамматический строй речи: 

- совершенствовать умение 

детей согласовывать в 

предложении 

существительные с 

числительными, 

существительные с 

прилагательным, 

образовывать 

множественное число 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных.  

- Развивать умения 

пользоваться 

несклоняемыми 

существительными 

(метро); образовывать по 

образцу однокоренные 

слова (кот-котенок-

котище), образовывать 

существительные с 

увеличительными, 

уменьшительными, 

ласкательными 

суффиксами и улавливать 

оттенки в значении слов; 

- познакомить с разными 

способами образования 

слов. Продолжать 

совершенствовать у детей 

- педагог формирует у детей умение грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные, слова, имеющие только 

множественное или только единственное число, 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами, 

приставками. 
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умение составлять по 

образцу простые и 

сложные предложения; при 

инсценировках 

пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

 

 

4) Связная речь: 

-совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи: закреплять умения 

поддерживать 

непринужденную беседу, 

задавать вопросы, 

правильно отвечать на 

вопросы педагога и детей; 

объединять в 

распространенном ответе 

реплики других детей, 

отвечать на один и тот же 

вопрос по-разному (кратко 

и распространенно).  

-закреплять умение 

участвовать в общей 

беседе, внимательно 

слушать собеседника, не 

перебивать его, не 

отвлекаться. Поощрять 

разговоры детей по поводу 

игр, прочитанных книг, 

просмотренных фильмов.  

- продолжать формировать 

у детей умение 

использовать 

разнообразные формулы 

речевого этикета, 

употреблять их без 

напоминания; 

формировать культуру 

общения: называть 

взрослых по имени и 

отчеству, на «вы», 

называть друг друга 

ласковыми именами, во 

время разговора не 

опускать голову, смотреть 

в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор 

- педагог способствует развитию у детей 

монологической речи, формирует умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников, обогащает представления детей о 

правилах речевого этикета, развивает умение 

соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия, поддерживает интерес детей к 

рассказыванию по собственной инициативе, 

поощряет использование в диалоге разных типов 

реплик; 

- педагог помогает детям осваивать этикет 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикет взаимодействия в общественных местах; 

использовать невербальные средства общения 

(мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 

речевого общения; участвовать в коллективных 

разговорах, использовать разные виды деятельности и 

речевые ситуации для развития диалогической речи; 

- педагог формирует у детей умения самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

педагога определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью педагога строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования; в 

повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; 

- педагог развивает у детей речевое творчество, 

формирует интерес к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по 

модели.  

- педагог закрепляет у детей умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 
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взрослых. 

-развивать 

коммуникативно-речевые 

умения, умение связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать небольшие 

литературные 

произведения (сказки, 

рассказы) без помощи 

вопросов педагога, 

выразительно передавая 

диалоги действующих лиц, 

характеристики 

персонажей, формировать 

умение самостоятельно 

составлять по плану и 

образцу небольшие 

рассказы о предмете, по 

картине, набору картинок, 

составлять письма 

(педагогу, другу); 

составлять рассказы из 

опыта, передавая хорошо 

знакомые события. 

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 

характера по теме, 

предложенной педагогом. 

использовать элементы речи - доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении, помогает детям осваивать 

умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их 

при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- формировать у детей 

умение производить 

анализ слов различной 

звуковой структуры, 

выделять словесное 

ударение и определять его 

место в структуре слова, 

качественно 

характеризовать 

выделяемые звуки 

(гласные, твердый 

согласный, мягкий 

согласный, ударный 

гласный, безударный 

гласный звук), правильно 

употреблять 

соответствующие 

термины.  

- познакомить детей со 

- педагог помогает детям осваивать представления о 

существовании разных языков, термины «слово», 

«звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук», проводить звуковой анализ слова, 

делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении.  

- педагог развивает мелкую моторику кистей рук 

детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких 

мозаик. 
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словесным составом 

предложения и звуковым 

составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт 

восприятия жанров 

фольклора (потешки, 

песенки, прибаутки, сказки 

о животных, волшебные 

сказки) и художественной 

литературы (небольшие 

авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

- развивать интерес к 

произведениям 

познавательного характера 

-формировать 

представления о 

некоторых жанровых, 

композиционных, 

языковых особенностях 

произведений: поговорка, 

загадка, считалка, 

скороговорка, народная 

сказка, рассказ, 

стихотворение; 

-совершенствовать 

художественно-речевые и 

исполнительские умения 

(выразительное чтение 

наизусть потешек, 

прибауток, стихотворений; 

выразительное чтение по 

ролям в инсценировках; 

пересказ близко к тексту); 

- развивать образность 

речи и словесное 

творчество (умения 

выделять из текста 

образные единицы, 

понимать их значение; 

составлять короткие 

рассказы по потешке, 

прибаутке). 

Малые формы фольклора: Загадки, небылицы, 

дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, прибаутки, скороговорки. 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

6  - 7 лет 

 

Задачи Содержание ОД 
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1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: 

расширять запас слов, 

обозначающих название 

предметов, действий, 

признаков. Закреплять у 

детей умения использовать 

в речи синонимы, 

существительные с 

обобщающими 

значениями.  

- вводить в словарь детей 

антонимы, многозначные 

слова; 

-активизация словаря: 

совершенствовать умение 

использовать разные части 

речи точно по смыслу. 

- педагог формирует у детей умения подбирать 

точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков, 

использовать в речи средства языковой 

выразительности: антонимы, синонимы, 

многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

 

2) Звуковая культура речи: 

- совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. 

Отрабатывать дикцию: 

внятно и отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественной интонацией.  

-совершенствовать 

фонематический слух: 

называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим 

звуком в предложении, 

определять место звука в 

слове (в начале, в 

середине, в конце).  

-развивать интонационную 

сторону речи (мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, 

темп). 

- педагог способствует автоматизации и 

дифференциации сложных для произношения звуков 

в речи; проводит работу по исправлению имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

 

3) Грамматический строй речи: 

- закреплять умение 

согласовывать 

существительные с 

числительными, 

существительные с 

прилагательными, 

образовывать по образцу 

существительные с 

- педагог развивает у детей умения образовывать 

сложные слова посредством слияния основ, 

самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений в соответствии с содержанием 

высказывания, с помощью игр и упражнений 

закрепляет умения согласовывать существительные с 

числительными, существительные с 

прилагательными, образовывать по образцу 
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суффиксами, глаголы с 

приставками, 

сравнительную и 

превосходную степени 

имен прилагательных.  

-совершенствовать умение 

детей образовывать 

однокоренные слова, 

использовать в речи 

сложные предложения 

разных видов. 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную 

степени имен прилагательных. 

 

4) Связная речь: 

-совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи.  

-закреплять умение 

отвечать на вопросы и 

задавать их, воспитывать 

культуру речевого 

общения. Продолжать 

развивать 

коммуникативно-речевые 

умения.  

- продолжать учить детей 

самостоятельно, 

выразительно, 

последовательно, без 

повторов передавать 

содержание литературного 

текста, использовать в 

пересказе выразительные 

средства, характерные для 

произведения.  

-совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предмете, по картине, по 

серии сюжетных картинок. 

Продолжать учить детей 

составлять небольшие 

рассказы из личного 

опыта, творческие 

рассказы без наглядного 

материала.  

-закреплять умение 

составлять рассказы и 

небольшие сказки.  

-формировать умения 

строить разные типы 

высказывания (описание, 

- педагог подводит детей к осознанному выбору 

этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, 

формирует умение использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихотворений, помогает детям осваивать умения 

коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий, 

употреблять вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми, правила 

этикета в новых ситуациях. Например, формирует 

умение представить своего друга родителям 

(законным представителям), сверстникам.  

- педагог использует речевые ситуации и совместную 

деятельность для формирования коммуникативно-

речевых умений у детей, закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к 

пониманию и запоминанию авторских средств 

выразительности, использованию их при пересказе, в 

собственной речи, умению замечать их в рассказах 

сверстников; 

- в описательных рассказах педагог формирует у 

детей умения передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства 

выразительности; формирует умение составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет 

у детей умение строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования, составлять рассказы-

контаминации (сочетание описания и повествования; 

описания и рассуждения); 
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повествование, 

рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя 

разнообразные типы 

связей между 

предложениями и между 

частями высказывания. 

-педагог развивает у детей способность 

самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь- доказательство, речевое планирование, 

помогает детям осваивать умения самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов. 

-в творческих рассказах закрепляет умение 

использовать личный и литературный опыт в 

зависимости от индивидуальных интересов и 

способностей; развивает у детей умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- упражнять в составлении 

предложений из 2-4 слов, 

членении простых 

предложений на слова с 

указанием их 

последовательности. 

Формировать у детей 

умение делить слова на 

слоги, составлять слова из 

слогов, делить на слоги 

трехсложные слова с 

открытыми слогами; 

знакомить детей с 

буквами; читать слоги, 

слова, простые 

предложения из 2-3 слов. 

- педагог продолжает формировать у детей интерес к 

языку, осознанное отношение к языковым явлениям, 

помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов; закрепляет умение интонационно 

выделять звуки в слове, определять их 

последовательность, давать им характеристику, 

составлять схемы слова, выделять ударный гласный 

звука в слове; определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; 

ориентироваться на листе, выполнять графические 

диктанты; штриховку в разных направлениях, 

обводку; знать названия букв, читать слоги. 

 

6) Интерес к художественной литературе: 

- формировать отношение 

детей к книге как 

эстетическому объекту, 

поддерживать 

положительные 

эмоциональные 

проявления детей (радость, 

удовольствие при 

слушании произведений); 

- развивать интерес к 

изданиям познавательного 

и энциклопедического 

характера; знакомить с 

разнообразными по жанру 

и тематике 

художественными 

произведениями; 

Малые формы фольклора: Загадки, небылицы, 

дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, скороговорки. 
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-формировать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к «чтению с 

продолжением» (сказка-

повесть, цикл рассказов со 

сквозным персонажем); 

- развивать образность 

речи и словесное 

творчество (составление 

сравнений, метафор, 

описательных и 

метафорических загадок, 

сочинение текстов 

сказочного и 

реалистического 

характера, создание 

рифмованных строк). 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

1.владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

2.воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

«Речевое развитие» (ФАОП) 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

1) овладения речью как средством общения и культуры; 

2) обогащения активного словаря; 

3) развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

4) развития речевого творчества; 

5) развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6) знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

7) развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

8) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

9) профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа составлена с правом выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагог продолжает обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагога. Педагог стимулирует желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагог направляет внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогами и с другими детьми. 

Педагог, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно- потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагог создаёт условия для развития коммуникативной активности обучающихся 

с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 
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В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (ФОП) 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

4 - 5 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

1) Приобщение к искусству: 

1.продолжать развивать у 

детей художественное и 

эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с 

произведениями разных 

видов искусства; развивать 

воображение, 

художественный вкус; 

2. формировать у детей 

умение сравнивать 

произведения различных 

видов искусства; 

3. развивать отзывчивость 

и эстетическое 

сопереживание на красоту 

окружающей 

действительности; 

4. развивать у детей 

интерес к искусству как 

виду творческой 

деятельности человека; 

5. познакомить детей с 

видами и жанрами 

искусства 

6. формировать понимание 

красоты произведений 

искусства, потребность 

общения с искусством; 

7. формировать у детей 

интерес к детским 

выставкам, спектаклям; 

1) Педагог продолжает приобщать детей к 

восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

поощряет выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального 

фольклора; знакомит детей с творческими 

профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель); педагог, в процессе ознакомления детей с 

различными видами искусства, воспитывает 

патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы 

и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство); развивает у детей 

умение различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура); учит 

детей выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами 

живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с разными 

по художественному образу и настроению 

произведениями; знакомит детей со средствами 

выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразием цветов и оттенков, 
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желание посещать театр, 

музей и тому подобное; 

8. приобщать детей к 

лучшим образцам 

отечественного и мирового 

искусства, воспитывать 

патриотизм и чувства 

гордости за свою страну, 

край в процессе 

ознакомления с 

различными видами 

искусства; 

форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, 

способами создания скульптуры (пластика, 

высекание), средствами выразительности 

(объемность, статика и движение, материал); 

особенностями её содержания - отображение 

животных (анималистика), портреты человека и 

бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; 

формирует представления о том, что дома, в которых 

они живут (ДОУ, общеобразовательная организация, 

другие здания) - это архитектурные сооружения; учит 

видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и так далее; способствует 

развитию у детей интереса к различным строениям, 

расположенным вокруг ДОУ (дома, в которых живут 

ребёнок и его друзья, общеобразовательная 

организация, кинотеатр); привлекает внимание детей 

к сходству и различиям разных зданий, поощряет 

самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей; учит детей замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей); 

педагог поощряет стремление детей изображать в 

рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея 

(совместно с родителями (законными 

представителями)), рассказывает о назначении музея; 

развивает у детей интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, 

книжной иллюстрации; знакомит детей с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно- прикладного искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых песен, 

иллюстраций, предметов народных промыслов, 

пояснение детьми выбора; воспитывает у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

2) Изобразительная деятельность: 

1. продолжать развивать 

интерес детей и 
1) Рисование: 

- педагог формирует и закрепляет у детей 
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положительный отклик к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

2. продолжать у детей 

развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение, эстетические 

чувства, художественно-

творческие способности; 

3.развивать у детей 

художественное 

восприятие, умение 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения искусства и 

предметы окружающего 

мира; соотносить 

увиденное с собственным 

опытом; 

4.продолжать формировать 

у детей умение 

рассматривать и 

обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук; 

5.обогащать представления 

детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы, репродукции 

произведений живописи, 

народное декоративное 

искусство, скульптура 

малых форм и другое) как 

основе развития 

творчества; 

6. закреплять у детей 

умение сохранять 

правильную позу при 

рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над 

столом; сидеть свободно, 

не напрягаясь; 

7. приучать детей быть 

аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в 

порядке, по окончании 

работы убирать все со 

представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине; 

продолжает закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы; педагог формирует у детей 

умение к уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);  

педагог закрепляет у детей умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура. 
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стола; 

8.  создавать условия для 

самостоятельного 

художественного 

творчества детей; 

воспитывать у детей 

желание проявлять 

дружелюбие при оценке 

работ других детей; 

3) Конструктивная деятельность: 

1.продолжать развивать у 

детей способность 

различать и называть 

строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, 

брусок); использовать их с 

учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, 

форма, величина); 

2.формировать умение у 

детей сооружать 

постройки из крупного и 

мелкого строительного 

материала; 

 

1)педагог продолжает развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок);  

2)педагог развивает у детей умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  

3)педагог развивает у детей умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала.  

4)педагог учит детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

 

4) Театрализованная деятельность: 

1. продолжать развивать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности; 

формировать опыт 

социальных навыков 

поведения, создавать 

условия для развития 

творческой активности 

детей; 

2.учить элементам 

художественно-образных 

выразительных средств 

(интонация, мимика, 

пантомимика); 

3.активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

звуковую культуру речи, 

интонационный строй, 

диалогическую речь; 

4.познакомить детей с 

различными видами театра 

(кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и 

1.педагог продолжает развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность передавать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Организует с детьми игровые этюды 

для развития восприятия, воображения, внимания, 

мышления.  

2.педагог учит детей разыгрывать простые 

представления на основе знакомого литературного и 

сказочного сюжета; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Развивает навык режиссерской игры, создавая для 

этого специальные условия (место, материалы, 

атрибуты). Побуждает детей использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и 

различные виды театра (бибабо, настольный, 

плоскостной).  

3. педагог поощряет проявление инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставляет возможность для 
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другое); 

5.формировать у детей 

простейшие образно-

выразительные умения, 

имитировать характерные 

движения сказочных 

животных; 

6.развивать эстетический 

вкус, воспитывать чувство 

прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические 

и эмоциональные 

переживания; 

7.побуждать интерес 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению 

со сверстниками. 

экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. Способствует 

разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребёнком ролей.  

4.педагог продолжает использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

6) Культурно-досуговая деятельность: 

1. развивать умение 

организовывать свободное 

время с пользой; поощрять 

желание заниматься 

интересной 

самостоятельной 

деятельностью, отмечать 

красоту окружающего 

мира (кружение снежинок, 

пение птиц, шелест 

деревьев и прочее) и 

передавать это в 

различных видах 

деятельности: 

изобразительной, 

словесной; 

2.развивать интерес к 

развлечениям, знакомящим 

с культурой и традициями 

народов страны; 

3.осуществлять 

патриотическое и 

нравственное воспитание, 

приобщать к 

художественной культуре, 

эстетико-эмоциональному 

творчеству; 

4.приобщать к 

праздничной культуре, 

развивать желание 

принимать участие в 

праздниках (календарных, 

1.педагог развивает умение детей организовывать 

свой досуг с пользой. Осуществляет патриотическое 

и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному 

творчеству. Побуждает к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности 

(художественной, познавательной). Вовлекает детей в 

процесс подготовки к развлечениям (концерт, 

кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). 

Знакомит с традициями и культурой народов страны, 

воспитывает чувство гордости за свою страну 

(населенный пункт). Приобщает к праздничной 

культуре, развивает желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, 

народных). Развивает творческие способности. 

Активизирует желание посещать творческие 

объединения дополнительного образования.  

2.педагог развивает индивидуальные творческие 

способности и художественные наклонности детей. 

3.педагог привлекает детей к процессу подготовки 

разных видов развлечений; формирует желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. В процессе 

организации и проведения развлечений педагог 

заботится о формировании потребности заниматься 

интересным и содержательным делом. 
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государственных, 

народных); 

5. формировать чувства 

причастности к событиям, 

происходящим в стране; 

6.развивать 

индивидуальные 

творческие способности и 

художественные 

наклонности ребёнка; 

7.вовлекать детей в 

процесс подготовки 

разных видов развлечений; 

формировать желание 

участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и 

литературных 

композициях, концертах. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

5  - 6 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

1) Приобщение к искусству: 

1.продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

интерес к искусству; 

умение наблюдать и 

оценивать прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

природе; 

2.развивать 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений; 

3. формировать духовно-

нравственные качества, в 

процессе ознакомления с 

различными видами 

искусства духовно-

нравственного 

1)педагог продолжает формировать у детей интерес к 

живописи, народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формирует умение выделять 

их выразительные средства. Учит соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формирует у детей 

умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства: литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр, цирк. 

2)педагог продолжает развивать у детей стремление к 

познанию культурных традиций через творческую 

деятельность(изобразительную, театрализованную, 

культурно-досуговую). 

3)педагог формирует духовно-нравственные качества 

в процессе ознакомления с различными видами 

искусства духовно-нравственного содержания; 

4)педагог продолжает знакомить детей (без 

запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, 
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содержания; формировать 

бережное отношение к 

произведениям искусства; 

активизировать 

проявление эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям); 

4.развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную и 

музыкальную 

деятельность; 

5. продолжать развивать у 

детей стремление к 

познанию культурных 

традиций своего народа 

через творческую 

деятельность; 

6.продолжать формировать 

умение выделять, 

называть, группировать 

произведения по видам 

искусства (литература, 

музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, 

балет, театр, цирк, 

фотография); 

7продолжать знакомить 

детей с жанрами 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

продолжать знакомить 

детей с архитектурой; 

8.расширять 

представления детей о 

народном искусстве, 

музыкальном фольклоре, 

художественных 

промыслах; развивать 

интерес к участию в 

фольклорных праздниках; 

9.продолжать формировать 

умение выделять и 

живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог 

продолжает знакомить детей с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

5)педагог продолжает знакомить детей с 

архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и другое. 

Обращает внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор 

и так далее). Подводит детей к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей 

наблюдательность, учит внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращает внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

6)расширяет представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, художественных промыслах. 

Педагог знакомит детей с видами и жанрами 

фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных 

развлечениях и праздниках. 

7)педагог поощряет активное участие детей в 

художественной деятельности как по собственному 

желанию, так и под руководством взрослых. 

8)педагог расширяет представления детей о 

творческих профессиях, их значении, особенностях: 

художник, композитор, музыкант, актер, артист 

балета и другие. Педагог закрепляет и расширяет 

знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, 

кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 
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использовать в своей 

изобразительной,  

театрализованной 

деятельности средства 

выразительности разных 

видов искусства, знать и 

называть материалы для 

разных видов 

художественной 

деятельности; 

10.уметь называть вид 

художественной 

деятельности, профессию и 

людей, которые работают в 

том или ином виде 

искусства; 

11.поддерживать 

личностные проявления 

детей в процессе освоения 

искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность, 

творчество. 

12.организовать посещение 

выставки, театра, музея, 

цирка; 

2) Изобразительная деятельность: 

1. продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности; 

2.обогащать у детей 

сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; 

3.закреплять у детей 

знания об основных 

формах предметов и 

объектов природы; 

4.развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

желание созерцать красоту 

окружающего мира; 

5.в процессе восприятия 

предметов и явлений 

развивать у детей 

мыслительные операции: 

1) педагог продолжает развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Педагог обогащает 

сенсорный опыт детей; закрепляет знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивает у детей эстетическое восприятие, учит 

созерцать красоту окружающего мира. Развивает у 

детей способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). В процессе 

восприятия предметов и явлений развивает у детей 

мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства 

и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщения. 

Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, 

учит передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные 
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анализ, сравнение, 

уподобление (на что 

похоже), установление 

сходства и различия 

предметов и их частей, 

выделение общего и 

единичного, характерных 

признаков, обобщение 

6.обогащать содержание 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и 

социального развития 

детей; 

15. формировать у детей 

умение организовывать 

свое рабочее место, по 

окончании работы 

приводить его в порядок; 

детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

 

3) Конструктивная деятельность: 

1.продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь между 

создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные постройки 

и конструкции; 

2. поощрять у детей 

самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие; 

 

1. Педагог учит детей выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогает детям 

анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки.  

2. Педагог продолжает развивать у детей умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

4) Театрализованная деятельность: 

1. знакомить детей с 

различными видами 

театрального искусства 

(кукольный театр, балет, 

опера и прочее); 

2. знакомить детей с 

театральной 

терминологией (акт, актер, 

антракт, кулисы и так 

далее); 

3.развивать интерес к 

сценическому искусству; 

4. создавать атмосферу 

творческого выбора и 

1. Педагог продолжает знакомить детей с различными 

видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и прочее); расширяет представления 

детей в области театральной терминологии (акт, 

актер, антракт, кулисы и так далее).  

2. Способствует развитию интереса к сценическому 

искусству, создает атмосферу творческого выбора и 

инициативы для каждого ребёнка, поддерживает 

различные творческие группы детей.  

3. Развивает личностные качеств (коммуникативные 

навыки, партнёрские взаимоотношения. 

Способствует развитию навыков передачи образа 

различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее).  
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инициативы для каждого 

ребёнка; развивать 

личностные качеств 

(коммуникативные 

навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

5.воспитывать 

доброжелательность и 

контактность в 

отношениях со 

сверстниками; 

6. развивать навыки 

действий с 

воображаемыми 

предметами; 

способствовать развитию 

навыков передачи образа 

различными способами 

(речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее); 

7.создавать условия для 

показа результатов 

творческой деятельности, 

поддерживать инициативу 

изготовления декораций, 

элементов костюмов и 

атрибутов; 

4. Создает условия для показа результатов творческой 

деятельности, поддерживает инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов.. 

 

5) Культурно-досуговая деятельность: 

1.развивать желание 

организовывать свободное 

время с интересом и 

пользой. Формировать 

основы досуговой 

культуры во время игр, 

творчества, прогулки и 

прочее; 

2.создавать условия для 

проявления культурных 

потребностей и интересов, 

а также их использования в 

организации своего досуга; 

3.формировать понятия 

праздничный и будний 

день, понимать их 

различия; 

4.знакомить с историей 

возникновения 

праздников, воспитывать 

бережное отношение к 

народным праздничным 

1. Педагог развивает желание детей проводить 

свободное время с интересом и пользой, реализуя 

собственные творческие потребности (чтение книг, 

рисование и так далее).  

2. Формирует у детей основы праздничной культуры. 

Знакомит с историей возникновения праздников, учит 

бережно относиться к народным праздничным 

традициям и обычаям. 

3. Поддерживает желание участвовать в оформлении 

помещений к празднику. Формирует внимание и 

отзывчивость ко всем участникам праздничного 

действия (сверстники, педагоги, гости).  

4. Педагог знакомит с русскими народными 

традициями, а также с обычаями других народов 

страны. Поощряет желание участвовать в народных 

праздниках и развлечениях. 
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традициям и обычаям; 

5. развивать интерес к 

участию в праздничных 

программах и вызывать 

желание принимать 

участие в подготовке 

помещений к ним 

(украшение флажками, 

гирляндами, цветами и 

прочее); 

6. формировать внимание 

и отзывчивость к 

окружающим людям во 

время праздничных 

мероприятий (поздравлять, 

приглашать на праздник, 

готовить подарки и 

прочее); 

7. воспитывать интерес к 

народной культуре, 

продолжать знакомить с 

традициями народов 

страны; воспитывать 

интерес и желание 

участвовать в народных 

праздниках и 

развлечениях; 

8. поддерживать интерес к 

участию в творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования в ДОО и вне 

её. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

6  - 7 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

1) Приобщение к искусству: 

1. продолжать развивать у 

детей интерес к искусству, 

эстетический вкус; 

формировать у детей 

предпочтения в области 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности; 

2.воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

1.Педагог продолжает развивать у детей 

эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы 

в разных видах деятельности. Поощряет активное 

участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

2.Педагог воспитывает гражданско-
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гордости за свою страну, в 

процессе ознакомления с 

разными видами искусства; 

3. закреплять знания детей о 

видах искусства 

(изобразительное, 

декоративно- прикладное 

искусство, музыка, 

архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); 

4. формировать у детей 

духовно-нравственные 

качества и чувства 

сопричастности к 

культурному наследию, 

традициям своего народа в 

процессе ознакомления с 

различными видами и 

жанрами искусства; 

5.формировать чувство 

патриотизма и 

гражданственности в процессе 

ознакомления с различными 

произведениями 

изобразительного искусства 

гражданственно-

патриотического содержания; 

6. формировать гуманное 

отношение к людям и 

окружающей природе; 

формировать духовно-

нравственное отношение и 

чувство сопричастности к 

культурному наследию своего 

народа; 

7. закреплять у детей знания 

об искусстве как виде 

творческой деятельности 

людей; 

помогать детям различать 

народное и профессиональное 

искусство; формировать у 

детей основы художественной 

культуры; расширять знания 

детей об изобразительном 

искусстве,театре; расширять 

знания детей о творчестве 

известных художников и; 

расширять знания детей о 

творческой деятельности, её 

патриотические чувства средствами различных 

видов и жанров искусства. 

3.Педагог продолжает знакомить детей с историей 

и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формирует 

умение различать народное и профессиональное 

искусство. 

4.Педагог воспитывает интерес к национальным и 

общечеловеческим ценностям, культурным 

традициям народа в процессе знакомства с 

шедеврами изобразительного искусства и 

народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

5.Педагог формирует у детей основы 

художественной культуры, закрепляет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности 

людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)). 

6.Педагог расширяет представления детей о 

творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и тому подобное). 

7.Педагог формирует представление о значении 

органов чувств человека для художественной 

деятельности, формирует умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и так далее). 

8.Педагог расширяет знания детей об основных 

видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивает художественное 

восприятие, расширяет первичные представления 

об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая 

живопись).  

9.Педагог обогащает представления детей о 

скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и 

другое). Воспитывает интерес к искусству родного 

края. 

10.Педагог продолжает знакомить детей с 

архитектурой, закрепляет и обогащает знания 

детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

ДОУ, общеобразовательные организации и 

другое). Развивает умение выделять сходство и 
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особенностях; называть виды 

художественной 

деятельности, профессию 

деятеля искусства; 

организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями 

(законными 

представителями). 

различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формирует умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Знакомит детей со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказывает детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие - в каждом 

городе свои.  

11.Педагог поощряет желание детей посещать 

выставки, спектакли детского театра, музея, цирка. 

Педагог развивает у детей умение выражать в речи 

свои впечатления, высказывать суждения, оценки. 

2) Изобразительная деятельность: 

1. формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности; развивать 

художественный вкус, 

творческое воображение, 

наблюдательность и 

любознательность; 

2. обогащать у детей 

сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с 

предметами движения рук по 

предмету; 

3. продолжать развивать у 

детей образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; 

аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей; 

4.показывать детям, чем 

отличаются одни 

произведения искусства от 

- Развивает у детей представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; формирует умение создавать цвета и 

оттенки. Педагог постепенно подводит детей к 

обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и тому подобное). Обращает их 

внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие - красные).  

- Учит детей замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный).  

- Развивает цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учит детей различать оттенки цветов и передавать 

их в рисунке, развивает восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые, только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому 

подобное).  
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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; 

5.формировать у детей 

эстетическое отношение к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства, к 

художественно-творческой 

деятельности; 

6.воспитывать 

самостоятельность; активно и 

творчески применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, 

используя выразительные 

средства; 

7.создавать условия для 

свободного, 

самостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования с 

художественными 

материалами; 

8. поощрять стремление детей 

сделать свое произведение 

красивым, содержательным, 

выразительным; 

10. поощрять стремление 

детей делать самостоятельный 

выбор, помогать другому, 

уважать и понимать 

потребности другого 

человека, бережно относиться 

к продуктам его труда; 

11. продолжать развивать 

аналитические способности, 

умение сравнивать предметы 

между собой, выделять 

особенности каждого 

предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, 

передавая их форму, 



  

100 

 

величину, строение, 

пропорции, цвет, 

композицию; 

12. продолжать развивать у 

детей коллективное 

творчество; 

13. формировать у детей 

умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа; 

16. организовывать участие 

детей в создании 

индивидуальных творческих 

работ и тематических 

композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям, 

художественных проектах); 

 

3) Конструктивная деятельность: 

1.формировать умение у детей 

видеть конструкцию объекта 

и анализировать её основные 

части, их функциональное 

назначение; 

2. закреплять у детей навыки 

коллективной работы: умение 

распределять обязанности, 

работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая 

друг другу; 

3. знакомить детей с 

профессиями дизайнера, 

конструктора, архитектора, 

строителя и прочее; 

4. развивать у детей 

художественно-творческие 

способности и 

самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность 

детей; 

Педагог формирует у детей интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и другое). Поощряет желание 

передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Предлагает детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

4) Театрализованная деятельность: 

1. продолжать приобщение 

детей к театральному 

искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

2. продолжать знакомить 

1. Педагог развивает самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр; поддерживает 

желание самостоятельно выбирать литературный 

и музыкальный материал для театральной 

постановки; развивает проявление инициативы 

изготовления атрибутов и декораций к спектаклю; 



  

101 

 

детей с разными видами 

театрализованной 

деятельности; 

развивать у детей умение 

создавать по предложенной 

схеме и словесной 

инструкции декорации и 

персонажей из различных 

материалов (бумага, ткань, 

бросового материала и 

прочее); 

продолжать развивать у детей 

умение передавать 

особенности характера 

персонажа с помощью 

мимики, жеста, движения и 

интонационно-образной речи; 

3. продолжать развивать 

навыки кукловождения в 

различных театральных 

системах (перчаточными, 

тростевыми, марионеткам и 

так далее); 

формировать умение 

согласовывать свои действия 

с партнерами, приучать 

правильно оценивать 

действия персонажей в 

спектакле; 

4.поощрять желание 

разыгрывать в творческих 

театральных, режиссерских 

играх и играх драматизациях 

сюжетов сказок, 

литературных произведений, 

внесение в них изменений и 

придумывание новых 

сюжетных линий, введение 

новых персонажей, действий; 

5.поощрять способность 

творчески передавать образ в 

играх драматизациях, 

спектаклях; 

умение распределять между собой обязанности и 

роли; развивает творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения).  

2. Воспитывает любовь к театру. Педагог учит 

детей использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, театр на ложках, картинок, 

перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает 

навыки театральной культуры, приобщает к 

театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывает о театре, театральных профессиях.  

3. Знакомит со средствами погружения в 

художественные образы (музыка, слово, 

хореография, декорации, костюм, грим и другое) и 

возможностями распознавать их особенности.  

4. Педагог учит детей использовать разные формы 

взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей.  

5. Педагог формирует у детей умение вносить 

изменения и придумывать новые сюжетные линии 

сказок, литературных произведений, передавая их 

образ выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле; формирует умение 

выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное 

состояние персонажей; самостоятельно 

придумывать детали костюма; формирует у детей 

умение действовать и говорить от имени разных 

персонажей, сочетать движения театральных 

игрушек с речью.  

6. Педагог формирует умение проводить анализ 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

5) Культурно-досуговая деятельность: 

1.продолжать формировать 

интерес к полезной 

деятельности в свободное 

время (отдых, творчество, 

самообразование); 

2.развивать желание 

1. Педагог продолжает формировать у детей 

умение проводить свободное время с интересом и 

пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр 

анимационных фильмов, слушание музыки, 

конструирование и так далее).  

2. Развивает активность детей в участие в 
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участвовать в подготовке и 

участию в развлечениях, 

соблюдай культуру 

общения(доброжелательность, 

отзывчивость, такт, 

уважение); 

3. расширять представления о 

праздничной культуре 

народов России, 

поддерживать желание 

использовать полученные 

ранее знания и навыки в 

праздничных мероприятиях 

(календарных, 

государственных, народных); 

4.воспитывать уважительное 

отношение к своей стране в 

ходе предпраздничной 

подготовки; 

5.формировать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной досуговой 

деятельности; 

6.поощрять желание детей 

посещать объединения 

дополнительного образования 

различной направленности 

(танцевальный кружок, хор, 

изостудия и прочее). 

подготовке развлечений. Формирует навыки 

культуры общения со сверстниками, педагогами и 

гостями. 

3. Педагог расширяет знания детей об обычаях и 

традициях народов России, воспитывает уважение 

к культуре других этносов.  

4. Формирует чувство удовлетворения от участия 

в совместной досуговой деятельности.  

5. Поддерживает интерес к подготовке и участию 

в праздничных мероприятиях, опираясь на 

полученные навыки и опыт.  

6. Поощряет реализацию творческих проявлений в 

объединениях дополнительного образования. 

 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

1) воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

2) приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

3) становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

4) создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

5) формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

6) создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми ТНР является создание 

условий для (ФАОП): 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами: 

1.изобразительное творчество  

2.музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 



  

104 

 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 
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характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

4 – 5  лет 

 

Задачи Содержание ОД 

- Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при 

проведении подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать исходное 

положение, поддерживает стремление соблюдать технику выполнения упражнений, 

правила в подвижной игре, показывает возможность использования разученного 

движения в самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, 

ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет проявление 

целеустремленности и упорства в достижении цели, стремление к творчеству. 

- Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни, формирует представление о правилах поведения в двигательной 

деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья. 

1. обогащать двигательный 

опыт детей, способствуя 

техничному выполнению 

упражнений основной 

гимнастики, создавать 

условия для освоения 

спортивных упражнений, 

подвижных игр; 

2.формировать 

психофизические качества 

(сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

Основная гимнастика  

 

1) Основные движения:  

- бросание, катание, ловля, метание 

- ползание, лазанье 

- ходьба 

- бег 

- прыжки 

- упражнения в равновесии 

- Педагог обучает разнообразным упражнениям, 

которые дети могут переносить в самостоятельную 

двигательную деятельность. 
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ловкость), развивать 

координацию, меткость, 

ориентировку в 

пространстве; 

3.воспитывать волевые 

качества, 

самостоятельность, 

стремление соблюдать 

правила в подвижных 

играх, проявлять 

самостоятельность при 

выполнении физических 

упражнений; 

4.продолжать формировать 

интерес и положительное 

отношение к физической 

культуре и активному 

отдыху, формировать 

первичные представления 

об отдельных видах 

спорта; 

5.укреплять здоровье 

ребёнка, опорно-

двигательный аппарат, 

формировать правильную 

осанку, повышать 

иммунитет средствами 

физического воспитания; 

6.формировать 

представления о факторах, 

влияющих на здоровье, 

воспитывать полезные 

привычки, способствовать 

усвоению правил 

безопасного поведения в 

двигательной 

деятельности. 

2)Общеразвивающие упражнения: 
- упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц рук и плечевого пояса: основные положения и 

движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за 

спину, на пояс, перед грудью); перекладывание 

предмета из одной руки в другую; сгибание и 

разгибание рук, махи руками; сжимание и 

разжимание кистей рук, вращение кистями; 

выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; 

повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

- упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника;  

 

Подвижные игры 

1) педагог продолжает закреплять основные движения 

и развивать психофизические качества в подвижных 

играх, поощряет желание выполнять роль водящего, 

развивает пространственную ориентировку, 

самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников;  

2) приучает к выполнению правил, поощряет 

проявление целеустремленности, настойчивости, 

творческих способностей детей (придумывание и 

комбинирование движений в игре). 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

1) педагог уточняет представления детей о здоровье, 

факторах, положительно влияющих на него, правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности 

(соблюдать очередность при занятиях с 

оборудованием, не толкать товарища, бегать в 

колонне, не обгоняя друг друга и другое), 

способствует пониманию детьми необходимости 

занятий физической культурой, важности 

правильного питания, соблюдения гигиены, 

закаливания для сохранения и укрепления здоровья.  

2) Формирует первичные представления об 

отдельных видах спорта. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

5 – 6  лет 

 

Задачи Содержание ОД 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными 

физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет 

умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений 

другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, 

использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и 
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соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми 

варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, 

дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и 

здоровом образ жизни, начинает формировать элементарные представления о 

разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию 

навыков безопасного поведения в двигательной деятельности.  

1) обогащать двигательный 

опыт, создавать условия 

для оптимальной 

двигательной 

деятельности, развивая 

умения осознанно, 

технично, точно, активно 

выполнять упражнения 

основной гимнастики, 

осваивать спортивные 

упражнения, элементы 

спортивных игр, 

элементарные туристские 

навыки; 

2)развивать 

психофизические качества, 

координацию, мелкую 

моторику ориентировку в 

пространстве, равновесие, 

точность и меткость, 

воспитывать самоконтроль 

и самостоятельность, 

проявлять творчество при 

выполнении движений и в 

подвижных играх, 

соблюдать правила в 

подвижной игре, 

взаимодействовать в 

команде; 

3)воспитывать 

патриотические чувства и 

нравственно-волевые 

качества в подвижных и 

спортивных играх, формах 

активного отдыха; 

4)продолжать развивать 

интерес к физической 

культуре, формировать 

представления о разных 

видах спорта и 

достижениях российских 

спортсменов; 

5)укреплять здоровье 

Основная гимнастика  

1) Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание 

-ползание, лазанье 

- ходьба 

- бег 

- прыжки 

- прыжки со скакалкой; 

- упражнения в равновесии 

2) Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц рук и плечевого пояса: поднимание рук вперед, 

в стороны, вверх, через стороны вверх 

(одновременно, поочередно, последовательно); махи 

руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; 

перекладывание предмета из одной руки в другую 

впереди и сзади себя; поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть 

тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание 

кистей; 

- упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника;  

 

 

 

Подвижные игры 

1) Педагог продолжает закреплять и 

совершенствовать основные движения детей в 

сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах, 

оценивает качество движений и поощряет 

соблюдение правил, помогает быстро 

ориентироваться в пространстве, наращивать и 

удерживать скорость, проявлять находчивость, 

целеустремленность. 

2) Педагог обучает взаимодействию детей в команде, 

поощряет оказание помощи и взаимовыручки, 

инициативы при организации игр с небольшой 

группой сверстников, младшими детьми; воспитывает 

и поддерживает проявление нравственно-волевых 

качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства 

ответственности за успехи команды, стремление к 

победе, стремление к преодолению трудностей; 
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ребёнка, формировать 

правильную осанку, 

укреплять опорно-

двигательный аппарат, 

повышать иммунитет 

средствами физического 

воспитания; 

6)расширять 

представления о здоровье 

и его ценности, факторах 

на него влияющих, 

оздоровительном 

воздействии физических 

упражнений, туризме как 

форме активного отдыха; 

воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих, 

осознанно соблюдать 

правила здорового образа 

жизни и безопасности в 

двигательной деятельности 

и во время туристских 

прогулок и экскурсий. 

развивает творческие способности, поддерживает 

инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание 

новых вариантов, комбинирование движений). 

Способствует формированию духовно-нравственных 

качеств, основ патриотизма и гражданской 

идентичности в подвижных играх. 

Формирование основ здорового образа жизни 

1) Педагог продолжает уточнять и расширять 

представления детей о факторах, положительно 

влияющих на здоровье (правильное питание, выбор 

полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки 

на свежем воздухе).  

2) Формировать представления о разных видах спорта 

(футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, 

фигурное катание, художественная и спортивная 

гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся 

достижениях российских спортсменов, роли 

физкультуры и спорта для укрепления здоровья.  

3) Уточняет и расширяет представления о правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности 

(при активном беге, прыжках, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, 

гимнастической палкой, скакалкой, обручем, 

предметами, пользовании спортивны инвентарем и 

оборудованием) и учит их соблюдать в ходе 

туристских прогулок.  

4) Продолжает воспитывать заботливое отношение к 

здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту 

и правила гигиены, правильно питаться, выполнять 

профилактические упражнения для сохранения и 

укрепления здоровья). 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

6  - 7 лет 

 

Задачи Содержание ОД 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных 

движений, развития психофизических качеств и способностей, закрепления 

общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, 

спортивных упражнений, освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет. 

Поощряет стремление выполнять упражнения технично, рационально, экономно, 

выразительно, в соответствии с разнообразным характером музыки, ритмом, 

темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной 

работы педагог обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять 

указания, соблюдать дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку 

качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно 
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организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, 

комбинировать их элементы, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и 

уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к 

физической культуре, спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные 

привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

1)Обогащать двигательный 

опыт детей с помощью 

упражнений основной 

гимнастики, развивать 

умения технично, точно, 

осознанно, рационально и 

выразительно выполнять 

физические упражнения, 

осваивать туристские 

навыки; 

2)Развивать 

психофизические качества, 

точность, меткость, 

глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в 

пространстве; 

самоконтроль, 

самостоятельность, 

творчество; 

3)Поощрять соблюдение 

правил в подвижной игре, 

проявление инициативы и 

самостоятельности при её 

организации, партнерское 

взаимодействие в команде; 

4)Воспитывать 

патриотизм, нравственно-

волевые качества и 

гражданскую 

идентичность в 

двигательной деятельности 

и различных формах 

активного отдыха; 

5)Формировать 

осознанную потребность в 

двигательной 

деятельности, 

поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спортивным достижениям 

России, расширять 

представления о разных 

Основная гимнастика 

1) Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание 

- ползание, лазанье 

- ходьба 

- бег 

- прыжки 

- упражнения в равновесии 

2) Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц рук и плечевого пояса: поднимание и 

опускание рук (одновременное, поочередное и 

последовательное) вперед, в сторону, вверх, сгибание 

и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и 

разжимание; махи и рывки руками; круговые 

движения вперед и назад; упражнения пальчиковой 

гимнастики; 

  

Подвижные игры 

- педагог продолжает знакомить детей подвижным 

играм, поощряет использование детьми в 

самостоятельной деятельности разнообразных по 

содержанию подвижных игр (в том числе, игр с 

элементами соревнования, игр-эстафет), 

способствующих развитию психофизических и 

личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

- Педагог поддерживает стремление детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей; побуждает 

проявлять смелость, находчивость, волевые качества, 

честность, целеустремленность. Поощряет творчество 

детей, желание детей придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, импровизировать. 

Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и 

достижения команды, стремление вносить свой вклад 

в победу команды, преодолевать трудности. 

Способствует формированию духовно- нравственных 

качеств, основ патриотизма и гражданской 

идентичности. 
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видах спорта; 

6) Сохранять и укреплять 

здоровье детей средствами 

физического воспитания, 

расширять и уточнять 

представления о здоровье, 

факторах на него 

влияющих, средствах его 

укрепления, туризме, как 

форме активного отдыха, 

физической культуре и 

спорте, спортивных 

событиях и достижениях, 

правилах безопасного 

поведения в двигательной 

деятельности и при 

проведении туристских 

прогулок и экскурсий; 

7) Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

здоровью и человеческой 

жизни, развивать 

стремление к сохранению 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, 

оказывать помощь и 

поддержку другим людям. 

Формирование основ здорового образа жизни 

- педагог расширяет, уточняет и закрепляет 

представления о факторах, положительно влияющих 

на здоровье, роли физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья; разных видах спорта (санный 

спорт, борьба, теннис, синхронное плавание и 

другие), спортивных событиях и достижениях 

отечественных спортсменов. Дает доступные по 

возрасту представления о профилактике и охране 

здоровья, правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности (при активном беге, 

прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, 

гимнастической палкой, скакалкой, обручем, 

предметами, пользовании спортивны инвентарем, 

оборудованием), во время туристских прогулок и 

экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, 

формирует представление о том, как оказывать 

элементарную первую помощь, оценивать свое 

самочувствие; воспитывает чувство сострадания к 

людям с особенностями здоровья, поддерживает 

стремление детей заботиться о своем здоровье и 

самочувствии других людей. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

1) воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

2) формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

4) воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

5) коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

6) приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях 

их физического развития и саморазвития; 

7) формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
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- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере (ФАОП) становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагог способствует развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Он рассказывает детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогает детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагог способствует формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создаёт возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогический работник уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогический работник организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагог поддерживает интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагог развивает у обучающихся интерес к различным видам спорта. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагог разнообразит условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагог продолжает знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также даёт детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.1.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 
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практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года – 8 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, вне ситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы 

педагог может использовать следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1. при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2.репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3.метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4.при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5.исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
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экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. 

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 сопровожденияразвития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействиес детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Научи меня, 

помоги мне сделать»  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей в предметно-развивающей среде; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитанияиразвития 

малышей. 

С детьми среднего дошкольного возраста педагог организует разумный 

двигательный режим, наполняет жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно 

высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость 

тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное 

занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. У детей активно 

проявляется стремление к общению со сверстниками, они нуждаются в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Педагог  использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно 

внимательно относится педагог  к детям, которые по тем или иным причинам (робость, 

застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют 

свою возрастную потребность в общении. Педагог  анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками.  Дошкольники охотно сотрудничают с 

взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

растениями). На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность 

в уважительном отношении со стороны взрослого. У детей появляются новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Уделяя 

внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 
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сделать самостоятельно. Но при этом педагог исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Педагог отдает предпочтение игровому 

построению всего образа жизни детей. В течение дня дети участвуют в разнообразных 

играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных,  музыкальных, познавательных. Педагог выступает носителем игровых 

традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх с детьми. 

Игровая мотивация активно используется педагогом в организации деятельности детей. 

Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из 

игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. Среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам— оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. Взаимодействуя с 

дошкольниками, педагог использует несколько педагогических позиций: 

-партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

-передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

-обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. Педагог специально создает ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает 

нравственный опыт детей. В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется 

игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-

печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Космическое путешествие», 

«Телешоу», «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.).  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  

Предметом особого внимания педагога является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога дети включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 
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выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. Эффективным средством 

развития познавательных интересов является создание мини-музея. Ведь музей — это 

результат общения и совместной работы педагога, детей и их родителей. Развитию 

познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки.   

Организация образовательного процесса с дошкольниками осуществляется по 

основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 
Дошкольный  возраст (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме игр-занятий в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития.  Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение педагога и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. 
На занятиях под руководством педагога дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Педагог широко применяет 

ситуации выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. Используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 
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успешно решить поставленную педагогом задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом.  

Наряду с ситуациями практического выбора педагогом используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых).  

Во вторую половину дня проводятся досуги, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения педагога с детьми. 
Педагог также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет 

и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную 

речь детей. 
Формы работы по образовательным областям  

 

Образовательн

ые области 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 Занятия по физическому развитию 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные соревнования  

физкультурные и спортивные упражнения на прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Беседа с элементами движений 

 Гимнастика после дневного сна 

 Двигательные разминки 

 Подвижные игры  

 Игры-имитации   

 Физкультминутки 

 Ритмика  

 Аэробика  

 Олимпиада 

 Проектная деятельность 

  Спортивные состязания 

  Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проблемная ситуация 

 Контрольно-диагностическая 

           деятельность 

Интегрированная деятельность 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игровые упражнения 

  Составление и отгадывание загадок 

 Словесная игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Экскурсия 

 Викторина 

 Ситуация морального выбора. 
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 Проектная деятельность 

  Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегрированная  деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Игра-экспериментирование 

 Игра-путешествие 

 Маршрутная игра 

 Экспериментирование и опыты 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегрированная   деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Игры с правилами  

 Развивающие игры 

 Мини-музеи 

 КВН 



  

119 

 

 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 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 

  Беседа-обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Чтение, заучивание 

 Восприятие музыки, произведений художественной 

литературы, изобразительного искусства 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Музыкальное упражнение 

 Беседа   музыковедческого содержания 

 Интегрированная  деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка  

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Детский дизайн 

 Организация выставок, презентаций 

- работ народных мастеров 

- произведений искусства, 

- книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных),  

- репродукций  произведений живописи и книжной графики 

-  тематические выставки  (по временам года, настроению и 

др.)  

 Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества 

  Музыкально-литературные праздники, досуги 

 Ярмарки, аукционы 

 Клуб 

 Конструкторское бюро 

 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
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3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 



  

121 

 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

 

Режимные моменты Образовательная деятельность в режимных моментах 

Утренний отрезок 

времени 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по 

освоению культурно- гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое). 

Занятие Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде: 

- образовательных ситуаций; 

- тематических событий; 

- проектной деятельности; 

- проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей; 

- творческих и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

Прогулка - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 
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оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, 

с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную 

работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Вторая половина дня - элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка 

кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 

другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

  Для организации самостоятельной деятельности детей  создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Культурные практики  

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных 

практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают 

их продуктивность. 
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Дети дошкольного возраста 3-7 лет 

 

Культурная практика  

 

Реализуемая 

образовательная 

область  

Виды и формы работы  

 

Совместная игра  

педагога с детьми - 

направлена на обогащение 

содержания игр, освоение 

детьми игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной игры.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Режиссерская игра  

-Игра-инсценировка;  

- Игра – драматизация;  

- Игра-

экспериментирование  

-Театрализованные игры 

(кукольный театр, 

настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и 

т.д.)  

- Строительно-

конструктивная игра  

- Игра-поход  

- Игра-путешествие  

- Игра-концерт  

Ситуации общения – 

способствуют накоплению 

положительного социально- 

эмоционального опыта  

 

Речевое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Реально-практического 

характера (оказание 

помощи взрослому, 

оказание помощи 

малышам)  

- Условно-вербального 

характера (на основе 

жизненных сюжетов, 

картинного материала 

или сюжетов 

литературных 

произведений)  

- Имитационно-игровые  

Творческая мастерская - 

предоставляет детям условия 

для использования и 

применения знаний и 

умений.  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

- Студийная, кружковая 

работа  

- Творческие проекты  

- Коллекционирование  

-Образовательные 

ситуации с единым 

названием (проведение 

проектов на 

определенную тему)  

- «Выставка картин», 

«Художественный 

салон», «Фотовыставка» - 

создание и выставки 

продуктов детского 

творчества  

- Выставка экспонатов 
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музея  

- Оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 

библиотеки 

(«Типография», «В гостях 

у сказки»)  

- Создание книг-

самоделок, детских 

журналов, газет, буклетов  

- Просмотр 

познавательных 

презентаций  

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная - 

организация художественно-

творческой деятельности 

детей, предполагающая 

организацию восприятия 

музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность 

детей и свободное общение 

педагога и детей на 

литературном или 

музыкальном материале.  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие  

- «Песенные посиделки» 

– пение в кругу знакомых 

песен; театрализованное 

обыгрывание песен;  

- «Мы играем и поем» – 

игры с пением (по показу, 

без предварительного 

разучивания), 

аттракционы  

- Танцевальное «ассорти» 

свободное движение 

детей под музыку, 

образно-танцевальные 

импровизации, 

коммуникативные танцы-

игры;  

- «Кукольный театр» – 

всевозможные варианты 

кукольных 

представлений от показа 

взрослыми до спектакля, 

который показывают 

старшие дети малышам;  

- Прослушивание 

аудиозаписей знакомых 

литературных 

произведений по 

желанию детей  

- «Вечера поэзии» - 

чтение наизусть 

знакомых стихотворений 

и отгадывание загадок  

- 

Музыкальная/литературн

ая викторина  

- 

Музыкальный/литературн
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ый концерт  

- Музыкальная 

мастерская  

- Длительное чтение и 

циклы рассказов  

- Чтение периодической 

печати (на примере 

ознакомления с детскими 

журналами)  

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

— система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять сериационные 

ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.)  

 

Познавательное развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

- Развивающие игры  

- Дидактические игры  

- Логические 

упражнения.  

- Экспериментирование с 

предметами, 

инструментами, 

материалами, 

геометрическими телами 

и фигурами  

- Занимательные задачи  

- Проектная деятельность  

- Проблемные ситуации  

- Экспериментальная 

лаборатория  

- «Клуб «Что? Где? 

Когда?» 

(интеллектуальные 

викторины и конкурсы)  

Детский досуг – 

организуется взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха 

детей.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Игровые представления 

(театральное, 

представление 

фокусников);  

- «Сам себе костюмер» – 

примеривание различных 

костюмов, создание при 

помощи деталей 

костюмов и атрибутов 

игровых образов, 

спонтанные 

костюмированные игры и 

диалоги;  

- Дни именинника – 

чествование детей 

именинников  

- «Кинофестиваль» – 

просмотр любимых 

мультфильмов по 

известным сказкам и т.д.  

- «Кукольный театр» - 

настольный, 
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пальчиковый, 

варежковый, би-ба-бо, 

марионеток, теневой и др.  

- «Музыкальная 

шкатулка» - 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

музыкальные 

импровизации  

- «КВН»  

- Творческий конкурс  

- Юмористическая игра  

- Вечер шуток и загадок  

- «Спорт-сила!» - 

физкультурно-

оздоровительные досуги 

со 

здоровьесберегающими 

технологиями  

- Спортивный конкурс  

- Детская спортивная 

олимпиада  

Коллективная и  

индивидуальная трудовая 

деятельность организуется 

как элементарный бытовой 

труд в помещении и на 

улице.  

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

- Совместный труд со 

взрослым и детьми  

- Самостоятельная 

помощь в уборке 

игрушек, материалов для 

образовательной 

деятельности  

- Труд в природе (сбор 

листьев, семян, 

природного материала 

для поделок, подкормка 

птиц, изготовление и 

развешивание кормушек 

и др.)  

- «Книжкина больница» - 

ремонт книг  

- «Акции добрых дел»  

- «Школа дизайна» - 

оформление помещений к 

празднику  

- Центр преобразования 

«Мастерилка»  

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(ФОП п.25) 
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Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение  

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
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одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (ФОП). 

Целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

2. Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1)Информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 

2) Просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3)Способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 
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4) Построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

-открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 

-взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

-индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

-возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 



  

131 

 

возникающих проблем воспитания и обучения детей; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

-просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиа репортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 
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ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ (ФАОП п. 39). 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР (п. 39.3.): 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4.Взаимодействие педагогических работников  с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5.Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей фиксируется в АОП ДО как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. Указывается в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который включает: 

-организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Цель коррекционной работы ДОУ — обеспечение коррекции нарушений развития 

у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы:  
-определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Федеральной программы и социализации в ДОУ; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 



  

134 

 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого- 

педагогического консилиума ДОУ (далее - ППк); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

-содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

-выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

-реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

-по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

-на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ реализуется в форме подгрупповых и 

(или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, 

методов и технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно, исходя из 

возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учётом его ООП на основе рекомендаций ППк ДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

-с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

-одаренные обучающиеся; 

-дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

-дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

-обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися целевых групп в ДОУ 

осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах 

деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и 

в форме коррекционно- развивающих подгрупповых или индивидуальных занятий. 
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Коррекционно-развивающая работа строится дифференцированно в зависимости от 

имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

1)диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях ДОУ;  

2)коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

3)информационно-просветительская работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников, разработку вопросов 

преемственности в работе педагога детского сада и школы;  

4)консультативная работа предполагает расширение сферы профессиональной 

компетентности педагога, повышение его квалификации по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями).  

Характеристика содержания  

Диагностический модуль включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

-раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

-комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

-изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

-изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

-мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

-выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 
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-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 
-выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

-организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

-развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

-коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

-создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

-создание насыщенной PППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

-оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

-преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

-помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Информационно-просветительский  модуль включает:  
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; 

-проведение тематических выступлений, онлайн - консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

Консультативный  модуль предусматривает:  
-разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 
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-консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических 

и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

-коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

-снижение тревожности; 

-помощь в разрешении поведенческих проблем; 

-создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

-развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

-формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

-коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДОУ в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого 

ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОУ. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППк по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Среди воспитанников МБДОУ №15 есть воспитанник ребёнок -инвалид  с тяжелым 

нарушением речи и дети с  другими нарушениями (ОНР I,  II, III, IV уровня, ФФНР). В 

2023-2024 учебном году общее количество воспитанников с ОВЗ – 1 человек. 

Обучение ребенка организовано в группе общеразвивающей направленности по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Организация  коррекционной работы строится на следующих принципах: 

1)принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 
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выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

2)принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Важным условием  является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

3)принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так 

и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

4)принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

5)принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать раз-

нообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

6)принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, до-

говориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется  по 

федеральной адаптированной образовательной программе МБДОУ №15 (далее – 

ФАОП). 

Целью ФАОП  является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач ФАОП является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  Предусмотрена необходимость 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Главная идея ФАОП заключается в 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
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  Содержание коррекционной работы  направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии детей с тяжелыми   нарушениями речи и  помощи детям этой 

категории в освоении Программы.   

Содержание коррекционной работы  обеспечивает:   
 -  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в речевом  развитии;           

 -      осуществление индивидуально - ориентированной психолого – медико - 

педагогической помощи детям с  нарушениями речи (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);   

 -     возможность освоения детьми   с нарушениями речи Программы и их 

социализацию в коллективе сверстников.  

Подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности посещают 

1 ребенк–инвалид (ОВЗ) с заключением ПМПК.   На данного ребёнка имеется 

индивидуальная   программа  реабилитации, на основании которой специалистами 

детского сада разработана индивидуальная адаптированная программа развития. 

Услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий не 

предусматриваются. 

Коррекционно-развивающее сопровождение в МБДОУ №15 осуществляется 

учителем – логопедом (при его ведущей роли), педагогом –психологом,  

педагогами(музыкальными руководителями, воспитателями). 

Учитель-логопед: 

-проводит обследование ребёнка; 

-изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; 

-определяет состояние сохранных функций и процессов; 

-проводит индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с 

ТНР; 

-осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребёнком программного материала; 

-осуществляет консультативную помощь родителям детей с ТНР; 

-консультирует специалистов, работающих с детьми с ТНР. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда, 

педагога-психолога  ивоспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты 

осуществляют в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы по всем образовательным областям; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности. 

Еженедельно учитель-логопед совместно с воспитателем уточняет лексические 

темы на неделю, примерный словарь по изучаемой теме, основные методы и приемы 

коррекционной работы, определяются дети, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени, должны уделить особое внимание. 

На протяжении всей коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ требуется 

внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны 

с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 
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Результативность коррекционно-развивающей работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования. 

Входящий мониторинг проводится в первые две недели сентября. После чего 

составляется план коррекционной работы на основе анализа полученных результатов 

воспитанников. На психолого-педагогическом консилиуме (ППк) обсуждаются 

результаты диагностики, и выстраивается индивидуальная программа каждого из 

воспитанников, которая корректируется после промежуточного мониторинга в январе. В 

мае проводится выпускной мониторинг. 

Результаты мониторингов заносятся в сводную таблицу речевого развития детей, 

где отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. 

 

Организация диагностики в системе сопровождения. 

Основной задачей диагностики является вычленение проблем ребенка и его 

потенциальных возможностей в ее решении. Качество и своевременность диагностики во 

многом определяют возможности и результативность коррекционной работы с ребенком. 

Указанное требует этапного разделения диагностического обследования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития, их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» в МБДОУ №15 ведется 

индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ. 

Мониторинг проводится только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты мониторинга используются для решения задач сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Следствием педагогической диагностики 

является наличие разработанных мероприятий для более результативного развития 

каждого диагностируемого ребенка. Мониторинг речевого развития детей направленности 

проводится по рекомендациям Н.В.Нищевой. 

Мониторинг развития детей по областям: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» проводится по картам развития Национальное образование. 

 
Подготовительная группа   (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
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Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ  И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, 

-ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

Развитие просодической стороны речи 

    Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Формировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать 

навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ. 

   Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
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количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить 

быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать   любовь   к   родному  городу,   малой   родине,   родной   стране,   

чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
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условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-

ство, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать своё отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивную деятельность  в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать  тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
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ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ 

И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как физкультминутки, подвижные 

игры, физические упражнения. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов: 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в соответствии с Программой обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой  возрастной  группы в утренний и  вечерний отрезки 

времени. Обстановка, созданная, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

уравновешивает  эмоциональный фон каждого ребенка, способствует  его 

эмоциональному благополучию. В оформлении группового помещения и логопедического 

кабинета используются мягкие пастельные цвета, так как  эти  цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию.  В группе, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети  особое внимание уделяется  соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не  
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загромождены мебелью, в них  достаточно места для передвижений детей, мебель  

закреплена, острые углы, и кромки мебели закруглены. Наполнение развивающих центров 

и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует  изучаемой лексической 

теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

В ДОУ создана предметно-развивающая среда, стимулирующая речевое   и личностное 

развитие ребенка. 
№ 

п/п 

 

Образовательные области 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 «Речевое развитие»  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Групповая: 

- Стол для воспитанников – 8 шт. 

-Магнитная доска – 1 шт. 

-Стол  воспитателя  -1 шт. 

-Стул воспитанника – 21 шт 

-Стул воспитателя – 1    шт. 

 - Стенка – 1 шт 

-Магнитофон- 1 шт. 

- Физкультурный уголок-1шт. 

- Уголок природы- 1 шт. 

-Конструктор-5 шт. 

- Ковер- 1 шт. 

- Уголок изобразительной деятельности- 1шт. 

- Книжный уголок- 1 шт. 

- Логопедический уголок- 1 шт. 

- Развивающие игры- 15 шт. 

- Игровой уголок - 2шт. 

- Уголок «уединения»- 1 шт. 

- Уголок ряжения- 1 шт. 

- Уголок  «Юный патриот»- 1шт. 

- Уголок сказки- 1 шт. 

2 «Речевое развитие»  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

Кабинет учителя-логопеда: 

- стол  для детей- 3 шт. 

- стулья для детей- 5 шт. 

- стулья для логопеда – 1 шт. 

- стол для логопеда – 1 стол 

- магнитная доска – 1 шт. 

- наборное полотно,  

-мозаика- 4 шт. 

-шкафы для пособий -1 шт. 

-зеркало настенное- 1 шт., 

-подсветка – 1 шт. 

-зеркала для индивидуальной работы- 5 шт. 

-настольные игры – 15 шт.. 

- звуковая азбука- 2 шт. 

- комплекты для звуко-слогового анализа- 20 шт. 

-предметные, образные и сюжетные игрушки- 

55шт.,  

 -игры – шнуровки- 5 шт. 

-звучащие и озвученные игрушки, игрушки- забавы 

– 4 шт. 

-дидактические игры- 20 шт. 
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Обеспеченность методической литературой, пособиями, средствами обучения и 

воспитания: 

Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет;  - Санкт-Петербург,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образова-тельного учреждения компенсирующего вида» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., М, 2002г 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве (из опыта работы)». Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста. (М.: Издательство «Ювента», 2002) 

Г.А.Волкова. «Логопедическая ритмика» 

Трифонова О.Н. «Солнечная радуга»: музыкальная коррекция нарушения речи у 

детей.  

Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками:  М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ: Метод, пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Степанова О.А. Справочник учителя-логопеда ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Бачина О.В., Загребельная СВ. Аттестация учителей-логопедов: Метод, пособие. 

М.: ТЦ Сфера, Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с 

недостатками речи. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Бобкова Т.И. и др. Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР. М.: 

ТЦ Сфера, Большакова СЕ. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

М.: ТЦ Сфера,  

Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребенка от рождения до 7 лет: Метод, пособие. 

М.: ТЦ Сфера, Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. М.: 

ТЦ Сфера,  

Костина Я.В. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Кузьмина Е.В. Бланковые методики в работе логопеда: Метод. пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция выразительности речи детей. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 2-е изд. 

Кн. для логопеда. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами методики Монтессори. 

Для детей 4—6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Пятница Т.В. Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Ч. 1. М.: 

ТЦ Сфера, Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой. 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Уварова Т. Б. Наглядно-игровые средства в лог.работе с дошкольниками. М.: ТЦ 

Сфера,2010. 

Фадеева Ю.А. Игры с прищепками: творим и говорим. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. (4 

альбома)- М.. Издательство «Гном»; 2010 
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Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.. Домашние тетради ( 7 альбомов), М., Изд. 

«Гном-Пресс»,  

Батяева СВ. Конфетка. Логопедическая сказка. М.: ТЦ Сфера, 2009 

Грецкая Т.Е. Конфетка. Учим звуки [С], [Ш]. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Методический комплект Нищевой Н.В. Занимаемся вместе;  

Тематический словарь в картинках. Учебно--методическое издание. (Программа «Я 

человек») – 3 блока. 

г) проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
Основной формой коррекционного обучения являются логопедические занятия, 

которые  предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и 

подготовки к школе. Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно 

согласно  объему непосредственной образовательной деятельности и  периодам обучения. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. 

По  форме логопедические занятия делятся на подгрупповые  (3-5 человек)  и  

индивидуальные.  

Подгрупповые занятия проводятся по группам, сформированным по сложности 

речевого нарушения. На работу с одной подгруппой детей отводится  в старшей группе — 

10-15 минут, в подготовительной к школе группе — 20-25 минут.  

Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю с каждым 

ребенком  в соответствии с индивидуальными планами коррекционной работы, 

разработанными  учителем-логопедом.  

Логопедические занятия проводятся в доступной, игровой форме и снабжены 

разнообразным словесным и наглядным материалом: игровыми упражнениями, 

дидактическими играми, обеспечивающими практическое овладение словообразованием и 

словоизменением. Лексический материал подбирается в соответствии с речевыми 

возможностями детей.  

Все коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Учебный год для детей с речевыми нарушениями условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май,   июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения плана работы.  Специалисты на медико - психолого - педагогическом консилиуме  

(ПМПк) обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики и утверждают 

план работы  с детьми.  

Организация работы осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования. 

 
Подготовительная группа комбинированной направленности. 

Лексические темы. 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

I период обучения 

Сентябрь Детский сад. 

День знаний. 

Дары осени. 

Полезные продукты. 

Родное и 

близкое. Моя 

семья. 

Охрана 

окружающей 

среды. 
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5 неделя 

Опасности в 

природе. 

Октябрь. Школа. 

Профессия 

«учитель». 

Животные нашей 

планеты. 

Предметы-

помощники. 

Осень. 

Осенние 

изменения в 

природе и 

социальном 

мире. 

Ноябрь. Я живу на Урале! Птицы нашего края. Город мой 

родной. 

Животные 

водоемов, 

морей, 

океанов. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

II период обучения 

Декабрь. Книжкина неделя. 

Путешествие в 

прошлое книги. 

Зима. Жизнь 

животных в зимний 

период. 

Все профессии 

важны! 

Декоративные 

животные. 

5 неделя 

Новый год у 

ворот. 

Безопасность 

в зимний 

период. 

Январь. Рождественские 

каникулы. 

Заповедники и 

национальные парки.  

Свойства 

материалов 

(кожа, мех, 

шерсть). 

Растительный 

и животный 

мир зимой. 

Февраль. Свойства 

материалов 

(стекло, 

керамика, 

фарфор, глина). 

В мире опасных 

предметов. 

Животные, 

помощники человека. 

Профессия кинолог. 

День защитника 

Отечества. 

Неделя 

безопасности. 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

III период обучения 

Март. Международный 

женский день. 

Полюбуйся! Весна 

наступает! 

Комнатные растения. 

Водные ресурсы 

Земли. 

Неделя театра. 

Профессия 

артист, 

костюмер, 

режиссер. 

5 неделя 

Неделя ПДД.  

Апрель. Природа весной 

оживает. 

Сезонные 

изменения. 

Путешествие в 

Космос. 

День Земли. Путешествие в 

прошлое 

предметов 

(счетные 

устройства, 
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компьютер). 

Май. Они сражались за 

Родину! 

Люди героических 

профессий. 

Неделя здоровья. Скоро лето! 

Июнь. Здравствуй, лето! 

День защиты 

детей. 

 

Любимые сказки. Цветочная 

неделя. 

Спортивные 

задоринки. 

Июль. Моя семья, мой 

город, моя 

страна! 

Неделя 

занимательных 

превращений. 

Разноцветное 

лето. 

Любимые 

игрушки. 

Август. Окно в природу. 

 

 Чудеса на грядках. Азбука 

безопасности. 

Неделя 

интересных 

дел. 

 

Проектирование и   реализация  индивидуально-ориентированных  коррекционных  

мероприятий с  детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР),   осуществляется  по 

этапам: 

 

1. Подготовительный этап. 

Цель: развить сенсомоторный уровень, сформировать психофизиологические 

предпосылки для обучения. 

Основные направления коррекционной работы. 

1.Формирование артикуляторных умений и навыков. 

2.Нормализация мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре. 

3.Коррекция речевого дыхания. 

4.Развитие фонематического восприятия и речеслухового внимания. 

5. Формирование кинестетической  основы движений руки. 

Приемы логопедического воздействия. 

1.Укрепляющие статические упражнения на формирование кинетической основы 

артикуляционных движений. 

2. Стимулирующая гимнастика для укрепления паретичных  мышц при 

формировании кинестетической основы движений руки. 

2. Этап формирования первичных  произносительных умений и навыков. 

Цель: формирование первоначального умения правильно произносить звуки на 

специально подобранном  речевом материале. 

Основные направления коррекционной работы. 

1.Формирование умения создавать органами артикуляции заданный 

артикуляционный уклад. 

2.Формирование умения использовать поставленные звуки в различных 

фонетических условиях на материале слогов и слов. 

3.Развитие динамической координации движений пальцев рук. 

4.Формирование простейших операций звукового анализа. 

5.Преодоление просодических нарушений. 

Приемы логопедического воздействия. 

1.Последовательность формирования гласных звуков   А,  Э, И, Ы, О, У. 

2.Последовательность формирования согласных звуков В,  Ф,  З, С, Д, ДЬ,Т, ТЬ, Б, 

БЬ,П, ПЬ, М, МЬ, Н, НЬ, Г, ГЬ, К, КЬ, Х, ХЬ, Й, Ж, Ш, Щ, Ц, Ч, Л, ЛЬ, Р, РЬ. 

3.Упражнения на закрепление звуков в прямых и обратных слогах с гласными 

звуками: А, Э, И, Ы, О, У. 
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4. Шипящие, сонорные, заднеязычные  согласные могут закрепляться сначала как в 

начале, так и в конце слова, губные – в начале или середине слова. 

5.Укрепляющие упражнения с выполнением последовательно организованных 

движений по развитию  динамики. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Цель: сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления 

звуков в речи во всех ситуациях общения. 

Основные направления коррекционной работы. 

1.Закрепление навыков произношения  на  различном  лингвистическом материале. 

2.Автоматизация навыков правильного произношения, голосообразования, 

дыхания. 

3. Совершенствование просодической стороны речи. 

4. Развитие динамической координации движений пальцев рук. 

5.Формирование сложных операций звукового анализа и синтеза, фонематических 

обобщений. 

Приемы логопедического воздействия. 

Игры на укрепление паретичных  мышц для развития динамической координации 

движений пальцев рук в процессе одновременно организованных движений. 

4. Этап обучения грамоте 

Цель: сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания». 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Научить разгадывать ребусы, 

решать кроссворды, читать изографы. 

Приемы логопедического воздействия. 

Дидактические игры, чтение текстов, разгадывание ребусов, кроссвордов. 

Работа воспитателя с детьми с ОВЗ. 

Воспитатель работает с детьми с нарушениями речи под руководством и по 

рекомендациям учителя-логопеда. Он проводит психолого-педагогическую работу по 

освоению детьми образовательных областей, ориентированную на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. Задачи психолого-педагогической 

работы решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.  

Групповая образовательная деятельность детей, организованная воспитателем 

строится на основе тематического планирования. В содержание обучения и воспитания 

введено 34 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Тема определяется на одну рабочую неделю, в 

рамках которой осуществляется вся деятельность детей. В конце недели подводится итог с 

целью определения уровня усвоения программного материала в рамках определённой 

тематики. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление).  

Вся образовательная деятельность, игровая, режимные моменты используются для 

упражнения детей в доступной самостоятельной речи, практики свободного речевого 

общения детей. Основой для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на 

коррекционно-логопедических занятиях.  



  

154 

 

 Во время режимных моментов предусмотрены две формы общения: речь, 

организованная по инициативе взрослых, и речь, возникающая по инициативе детей. В 

этом процессе участвует обязательно помощник воспитателя и учитель-логопед.  

Во всех режимных моментах организованная разговорная речь с детьми 

проводится воспитателем с учетом речевых навыков, приобретенных на соответствующих 

этапах обучения и с учетом индивидуальных особенностей произвольной деятельности 

каждого ребенка. Кроме речи, организованной по побуждению взрослых, поощряется 

инициативная речь детей. В таких случаях педагоги детей не останавливают, а 

поддерживают инициативу, развивают содержание разговора вопросами, создают интерес 

к теме разговора, вовлекают других детей.  

Отбор детей и содержание определяет логопед. Он рекомендует занятия с детьми 

по тем разделам программы, при усвоении которых дети испытывают наибольшие 

затруднения. В течение недели каждый ребенок 1-2 раза занимается с воспитателем 

индивидуально. Результаты индивидуальной работы отмечаются воспитателем в тетради 

взаимосвязи с учителем-логопедом динамика прослеживается в плане индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий.  

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  

с ТНР (п. 43. ФАОП) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
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-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в ДОУ планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 
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тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ДОУ; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

-анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

-психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

-специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3.Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 
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Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно - 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 
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2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
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слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4.Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5.Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 
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синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

-определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

-овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
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-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-адаптироваться к различным условиям общения; 

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно 

и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы формируется на основе выбранных  самостоятельно 

программ, методик, форм организации образовательной работы, направленных на 

развитие детей с учетом специфики региона (национально-культурной принадлежности 

воспитанников; особенностей промышленного и культурного комплекса Свердловской 

области; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей региона);  

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с национально-

культурными особенностями,  ценностями  и  традициями, присущими   народам 

Среднего Урала.  Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций, самобытности и уникальности русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса: ДОУ 

посещают  93%  детей  -  русские, 7% - других народов (татары, башкиры). Содержание  

Программы  дает возможность для организации работы по воспитанию у  детей  

толерантности, ознакомления  с культурой, традициями и обычаями  разных  народов, 

воспитания уважения к ним, формирование  первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа. 

  Программа построена с учетом принципа приоритетности регионального 

культурного наследия – воспитание  детей  на местном материале с целью формирования 

уважения к своему дому, семье, детскому саду,   городу Артемовский; приобщение 

ребенка к национальному культурному наследию, традициям, образцам местного 

фольклора, народным художественным промыслам, произведениям местных писателей, 

поэтов, композиторов, художников;  знакомство с народными играми, народными 

игрушками,  национальными куклами, костюмами и др.  Воспитание и развитие детей   

ведется на русском языке. 

  ДОУ находится на Среднем Урале. Программа учитывает климатические 

особенности города Артемовский, расположенного на реке Бобровка  (жаркое лето,  

теплая  осень,   холодная   снежная  зима,  длинная  весна)  и  предусматривает  

формирование представлений детей о природных  явлениях (длительность светового дня, 

заморозки,  снегопад, оттепель,  таяние снега, листопад и др.),  особенностях  

растительного и животного мира Среднего Урала,     воспитание бережного отношения к 

природе родного края.  С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 

воспитание любви к родной природе.   



  

164 

 

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, календарный учебный график составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:    

1) холодный период – образовательный (учебный год): сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах образовательной 

деятельности с детьми;   

 2) летний период – оздоровительный: июнь-август, для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая 

деятельность, в группах старшего дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 

физкультурное занятие на улице.    

 

 

2.3. Программа воспитания 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

       Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Патриотическое направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа.  

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа.  

3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности.  

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе.  
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Дошкольный возраст (до 8 лет)  

1) Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране.  

2) Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

3) Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца.  

Духовно-нравственное  направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

Дошкольный возраст (до 8 лет)  

1) Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества.  

2) Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и 

заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства 

долга, нравственных поступков.  

Социальное направление воспитания  

Общие задачи по направлению: 

1) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

2) Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать 

и порождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку.  

3) Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

Дошкольный возраст (до 8 лет)  

1) Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми.  

2) Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры.  

3) Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника.  

4) Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками.  

5) Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

Познавательное направление воспитания  

Общие задачи по направлению: 

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы.  

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.  

3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1) Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом.  

2)Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании.  
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3) Способствовать формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Общие задачи по направлению: 

1)Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды;  

укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной 

осанки;  

2)Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

3)Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.).  

4)Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Дошкольный возраст (до 8 лет)  

1) Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены.  

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

3) Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Трудовое направление воспитания  

Общие задачи по направлению: 

1)Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2)Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3)Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Дошкольный возраст (до 8 лет)  

1)Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда и результатам их деятельности.  

2)Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое  направление воспитания  

Общие задачи по направлению: 

1)Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их 

делами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей.  

2)Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах.  

3)Воспитание культуры речи.  

4)Воспитание культуры деятельности.  

5)Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке.  

6)Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества 
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Дошкольный возраст (до 8 лет)  

1)Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве.  

2)Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

3)Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса.  

4)Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации.  

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых 

строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности, 

содержит традиции региона и ДОУ, задает культуру поведения сообществ, описывает 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. Образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 
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Основной целью педагогической работы является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации воспитанников, организации 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс организуется в предметно-пространственной 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениями динамичности, 

соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием. Важной составляющей в  воспитательномпроцессе 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4. 3648-20«Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027), что 

позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Ежедневная организация жизни 

и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 

Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда–это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 
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образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями 

взрослых. 

Для педагогов важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью проводятся родительские 

конференции, родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, соревнований, дней здоровья, акций и другим 

мероприятиям. 

Культура поведения педагога  является значимой составляющей воспитательного 

процесса. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни развития детей. 

Педагоги детского сада соблюдают кодекс профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Все это создает благоприятную воспитывающую среду в структурном 

подразделении. 

Общности (сообщества)  ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Педагог, а также другие сотрудники должны:  
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- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в организации. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

Общество  сверстников  – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагог  воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
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В нашем  ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими 

и с младшими детьми. Для этого в  детском саду организовываются совместные досуги, 

развлечения, театрализованные постановки с участием воспитанников из разных 

возрастных групп. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для  всех 

дошкольников, посещающих данную группу. 

Социокультурный контекст Программы 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

МБДОУ №15 расположен на ул. Достоевского 2б, 2в своеобразие социокультурной 

среды проявляется: 

-   в сотрудничестве с Городской детской библиотекой, Краеведческим Музеем, 

Госавтоинспекцией, Пожарной частью, МБОУ «СОШ №2» 

-в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию в городе учреждений, деятельность которых связана с 

возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, исторических мест города. 

Программа воспитания – продолжение деятельности ДОУ, где основной акцент 

делается на: 

-развитие личности через приобщение к культурному наследию  родного города, 

области, страны; 

-патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Артемовского; 

-формирование основ физической культуры в условиях города; 

-формирование у дошкольников  привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности. 

Программа ориентирована на все возрастные группы.  

Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка с максимальным 

использованием поисково - исследовательских, деятельностных и других передовых 

педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный процесс 

родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства 

города, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, для 

обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе  достижение детьми уровня развития, необходимого и 

достаточного для дальнейшего успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

В ходе работы по Программе у детей формируются представления о том, что 

Артемовский хранит память о своих великих гражданах, знакомство детей с основными 

видами деятельности его жителей, знакомство детей с историей города. Приобщение 

детей детского сада к истории города осуществляется в процессе обеспечения активной 

познавательной, игровой и художественной деятельности детей.  
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В ходе реализации Программы используются формы и методы, вызывающие 

развитие эмоций и чувству детей по отношению к родному городу, способствующих 

проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской 

литературы местных авторов. Посредством специально организованной образовательной 

деятельности с детьми организуются просмотры слайдов и видеофильмов об Артемовском 

и его окрестностях, которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, 

рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Воспитанники 

старшего дошкольного возраста совместно с педагогами и родителями включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, памятные 

даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Обучающиеся 

(воспитанники) старшего дошкольного возраста совместно с родителями по 

рекомендациям воспитателей при изучении отдельных тем программы посещают музеи 

города, выставки. 

Артемовский – город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса – воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с национальной культурой нашей Родины. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. 

В качестве средств реализации целей воспитания выступают следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

Совместная  игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 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 дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Для реализации Программы воспитания в ДОУ, используются следующие формы 

воспитательной работы: 

Акции – это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 

достижения какой-либо общей цели (экологическая, социальная). 
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События этнокультурной и социальной направленности – важное явление, 

крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как макросоциума, 

так и микросоциума окружающего ребенка. Эти события выстраиваются в контексте 

событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные 

гостиные, досуги, экскурсии). События всегда открыты для нескольких поколений семей 

воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

Мероприятия  - совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи 

(круг годовых праздников, конкурсы, выставки и др.). 

Дела – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования). 

Развлечение -  деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные 

виды искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, 

досуги, игра). 

Деятельность - процесс (процессы) сознательного активного с объектом 

(окружающей действительностью), во время которого субъект целенаправленно 

воздействует  на объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели. В 

рамках разнообразной деятельности мы закладываем разные формы: игра, моделирование, 

игровые упражнения, чтение, ситуация, конкурсы, викторины, проекты, занятия, 

творческие мастерские. 

 

Требования  к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программ 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 
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Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом.  Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в  

самостоятельной деятельности. 
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Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 
Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям  воспитания. 

Содержание  Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

-формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере);  

-«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

-«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач педагог ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель духовно-нравственного направления воспитания– формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности– жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско - взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Выделяются основные задачи духовно-нравственного направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

При реализации данных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), традиционные 

народные игры и пр.;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания– формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности– семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 
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невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

2) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - 

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагога:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3)Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

       При реализации данных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Можно выделить основные задачи эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится 

с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 
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3. Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

5. Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

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

своей стране; 

-воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

-воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

-создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

-формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

-воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

-формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

-формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБДОУ №15 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о воспитаннике и семье, приоритета 

безопасности воспитанника при нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для каждого 

воспитанника и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и 

детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

- реализация работы с детьми с ОВЗ с использованием инновационных технологий. 

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ №15:  

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Что делаем вместе 

В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  Артемовский 

исторический музей 

Организация виртуальных 

экскурсий и выездных 

мастер-классов. 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы  
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Духовно-

нравственное  

Артемовская 

центральная детская 

библиотека 

 

Организация экскурсий и 

выездных мастер-классов. 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

Социальное ГКУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

Артемовского 

городского округа 

округа». 

Мастер-классы для семей 

с детьми 

План работы. 

Государственная 

автоинспекция  

Встречи с сотрудниками 

по выбранным темам. 

План работы. 

Физическое и 

оздоровительное 

МБОУ «СОШ №2» Совместные мероприятия. План работы. 

Центральная детская 

больница 

Медицинский лекторий 

для родителей по нормам 

и нарушениям развития 

детского организма 

План работы 

лектория 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников. 

Виртуальные экскурсии и 

мастер-классы для детей. 

План работы 

Познавательное Артемовская 

центральная детская 

библиотека 

Совместные праздники  План работы. 

Артемовский 

исторический музей 

Организация виртуальных 

экскурсий и выездных 

мастер-классов. 

 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы  

Эстетическое Артемовская 

центральная детская 

библиотека 

Организация виртуальных 

экскурсий и выездных 

мастер-классов. 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

 
Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ№15.   Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: 

1.Модуль «Образовательное предложение для группы детей». 

2.Модуль «Режимные моменты». 

3.Модуль «Ключевые дела». 

4.Модуль «Взаимодействие взрослых и детей». 

5.Модуль «Взаимодействие с семьей». 

6.Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 

1. Модуль «Образовательное предложение для группы детей» 

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
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Образовательное предложение предусматривает личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

Виды и формы деятельности: 

- использование при подготовке образовательных предложений содержания, 

обладающего значительным воспитательным потенциалом; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

воспитательных результатов; 

- использование на занятиях эффективных воспитательных технологий; 

- использование на занятиях эффективных форм и методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих 

достижению целей воспитания; 

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания; 

- использование таких форм деятельности обучающихся как чтение и обсуждение 

книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение проектов и пр. 

2. Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом.  

Их использование  позволяет придать системность воспитательной работе в МБДОУ 

№15 

Виды и формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения воспитательных 

результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих 

достижению целей воспитания в режимных моментах; 

- организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения целей 

воспитания. 

3.  Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, проекты, 

акции, выставки и др., в которых принимает участие большая часть воспитанников. 

Для этого в ДОУ  используются следующие формы работы. 

Виды и формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 

-побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых дел, 

инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки своего к 

ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, акции, 

проекты, соревнования, выставки, концерты). 

4. Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

Реализация основной образовательной программы предполагает активное участие в 

этом процессе всех субъектов образовательных отношений  как детей, так и взрослых. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу.  
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Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Виды и формы деятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским 

коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы; 

работа с родителями воспитанников или их законными представителями; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкального руководителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда) с детьми в процессе реализации основной 

образовательной программы (использование педагогическими работниками содержания, 

форм и методов воспитания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников); 

- взаимодействие других сотрудников  с детьми в соответствии с их должностными 

обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- организация взаимодействия воспитанников  и их родителей в рамках проектов, 

акций, праздников. 

5. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

       Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

Сотрудники  должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет ДОУ, участвующие в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- размещение на официальном сайте  информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
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материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в т.ч. 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

-специальная организация пространства МБДОУ №15 (помещений, территорий, 

предназначенных для реализации Программы); 

-приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов  и 

средств воспитания детей дошкольного возраста; 

-учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС; 

-использование возможностей РППС для реализации разных видов детской 

активности; 

-обеспечение следующих свойств РППС – содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности – для повышения 

ее воспитательного потенциала. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах  ценностного 

единства и сотрудничества всех  субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа. 

 
Формы взаимодействия МБДОУ №15 и семьи 

 

 

Информационно–аналитические формы 
 

Основной задачей данной формы является при общении с родителями сбор, обработка и 

использование данных о семье. 
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Анкетирование 

Один из методов диагностики при работе с семьей. С целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей, 

установление контакта,  длясогласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Характеризуется одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 
Призваны повышать психолого–педагогическую культуру родителей 

 

 
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей 

Круглый стол Обмен мнениями по вопросам воспитания 

Родительская 

конференция 

Повышение педагогической культуры родителей, с привлечением 

специалистов. 

Общеероди-

тельское 

собрание 

Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Групповое 

родительс-

кое 

собрание 

Взаимодействие воспитателей с коллективом родителей, форма 

организационного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечер 

вопросов и 

ответов 

Позволяет родителям уточнить свои педагогические знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Тренинг  Активная форма для родителей, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком 

Беседа Оказание родителям своевременной помощи в вопросах воспитания. 

 

Клуб для родителей 

Предполагает установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений. 

 

Дни добрых дел 

Предполагает добровольную посильную помощь группе (ремонт 

игрушек, мебели) 

Дни 

открыт

ых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с повседневной жизнью 

воспитанников 
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Неделя 

открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно–

образовательной работы. 

Досуговые формы 
Призваны устанавливать теплые отношения между педагогами и родителями, а так 

же более доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, 

Утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт, сблизить участников 

образовательных отношений. 

Выставки работ Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Письменные формы 

Ежедневные 

записки (вайбер, 

ватсап) 

Записки адресованные непосредственно семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в ДОУ 

Наглядно–информационные формы 
Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания в условиях ДОУ 

Информационно– 

ознакомительные 

Ознакомление родителей с ДОУ, с условиями работы, педагогами 

и.т.д. (стенда и сеть интернет) 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей (через сеть интернет, газеты, 

тематические выставки и.т.д.) 

 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с 

речевыми нарушениями. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с речевым 

нарушением предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с речевым 

нарушением, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с речевым 

нарушением, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка в разных видах игры. 
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4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с речевым нарушением и сохранению его 

индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 
3.1.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная  среда (далее - РППС) в ДОУ должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО и Программы ДОУ. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, РППС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать 

(п.52.1.ФАОП): 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагога с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета) ( п.52.2.  ФАОП). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

-содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

-трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

-полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

-доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 

развития познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасной - все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС  учитывается  

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

-эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников (раздел 52.3. ФАОП) . 

В кабинете учителя-логопеда находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, технические средства обучения, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, выступая как культурный феномен. Для всестороннего 

развития  детей  им предоставляется  возможность полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьера детского сада позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 
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располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. 
Оснащение логопункта: 

Физическое направление развития 

Оснащение: 

1.Комплексы артикуляционных упражнений. 

2.Картинки – символы для артикуляционной гимнастики. 

3.Комплексы физкультминуток. 

4.Мяч, шары, массажеры, волчки. 

5.Комплекс упражнений для глаз. 

6.Мозаики, кубики, разрезные картинки. 

7.Конструкторы. Наборы палочек и кубиков для счёта и конструирования. 

8. Коллекция игрушек – малышек (киндер – игрушки). 

9.Трафареты предметов , животных 

10.Сборники упражнений для развития пальцевой моторики. 

11. Умные шнурочки. 

12.Поймаем рыбку. 

13.Пришьём пуговицу. 

14.Починим телефон. 

15.Игры с прищепками. 

16.Игрушки деревянные (кастаньеты, бычок, муравьи, божья коровка). 

17.Стихи о видах спорта, альбом с видами спорта. 

18. Зашнуруй ботиночки. 

19. Ёжики – массажёры. 

20. Зимняя рыбалка. 

21. «Угадай, что звучит». 

Социально -  коммуникативное направление развития. 

Оснащение: 

Д/и: «Азбука пешехода», «Азбука безопасности», «Дорожные знаки», «Целый год», «Чьи 

следы», «Домашние и дикие животные», «Профессии», «Цвета», «Правила личной 

безопасности», пазлы. 

Театр: пальчиковый. 

Гимнастика: пальчиковая, артикуляционная. 

Книги: чистоговорки, поговорки, логические задачи, сказки, стихи, рассказы об армии, 

профессиях, временах года. 

Игры для развития эмоционально – волевой сферы: «Собери клоунов», «Какое настроение 

– такое выражение», «Подбери каждому герою карнавала подходящую маску», «Нарисуй 

выражение лица». «Изучаем эмоции» 

«Нейропсихологические упражнения для развития мозга» 

Музыкальные инструменты: колокольчики, бубен, погремушки, дудочка, маракасы. 

Альбомы о семье, городе, стране. 

Познавательное направление развития 

Оснащение: 

Д/и: «Время суток», «Целый год», «Береги живое», «Собери картинку», 

«Профессии», «Мои первые часы», «Мои любимые сказки», «Цвет и вкус», «Набор 

пирамидок», «Найди отличия», «Угадай, что (кто) нарисовано», «Для умников и умниц», 

«Часть и целое», «Что перепутал художник», «Расскажи про свой город», «Чья мама», 

«Четвертый лишний», «Ассоциации», «Чей домик», «Мама, папа, я», «Я учусь считать», « 

Цвета и формы», «Вот так путешествие». «Сортеры». 
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«Зверюшки на ферме». Игровой набор «Весёлые стикеры (профессии)» 

Оборудование для строительства: конструктор «Лего» с карточками, небольшие игрушки 

для обыгрывания построек. 

Наборы: геометрических фигур, счетные палочки, буквы, цифры. 

Папки по лексическим темам 

Гимнастика: пальчиковая, общая, артикуляционная. 

Речевое направление развития 

Оснащение: 

Книжки: сказки, стихи. 

Картины сюжетные для составления рассказов, картинки предметные для описания 

предметов (схемы), Стикеры: профессии, что дети делают (глаголы). 

Скороговорки, чистоговорки, стихи для автоматизации звуков. 

Диски: «Баба Яга учится читать». 

Энциклопедии. 

Игры для развития силы выдоха: задуй свечку, цветы и бабочки, султанчики, дудочки, 

ветрячки и т.д. 

Звуковые дорожки, мыльные пузыри, свистульки, воздушные шарики, «Тихо - громко». 

Игры для развития звукобуквенного анализа: ожившие буквы, волшебный поезд, 

логопедические игралочки, фонетические рассказы и сказки, поиграем в слова, от слова к 

звуку, от звука к букве, буквы – подушечки, цветовые символы для обозначения гласных 

и согласных (твёрдых и мягких) звуков, слоговые схемы, зоопарк, полёт в космос, 

путаница, полетим на ракете, чаепитие, «Загадки – добавлялки на звуки С, З,Ц, Ш,Ж, Ч, Щ 

Р, Л». 

Игры для развития грамматически правильной речи: рифмочки и нерифмушки, 

сложные слова, слова – антонимы, слова – паронимы, чья голова, чей хвост, поиграем – 

почитаем, назови ласково, слова похожие друг на друга, один – пять, один – много, 

«Жадина», 

Игры для автоматизации и дифференциации звуков: доскажи словечко, предметные 

картинки для автоматизации звуков в словах различной слоговой структуры, вправо – 

влево – вверх и вниз, настольное домино, день рожденье Винни –пуха, живое –неживое, 

найди заплатку, игрушки для ёлочки, 

 
3.1.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 

38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 

45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 

2022, N 29, ст. 5262) (п.53.2. ФАОП ) 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (п.53.3. ФАОП). 

Кадровые условия  реализации Программы. 

Для успешной реализации Программы созданы педагогические условия как для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников детского сада, 

так и их дополнительного профессионального образования. 

 

Количество педагогов 

всего совместителей Педагогический 

состав по штату 

Укомплектованность 

кадрами 

19 0 Старший 

воспитатель-1 

Воспитатель -12 

Педагог-психолог -1 

Учитель-логопед -1 

Музыкальный 

руководитель -2 

100% 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=185098&date=13.02.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=185098&date=13.02.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=199498&date=13.02.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=216539&date=13.02.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=422530&date=13.02.2023&dst=726&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=422530&date=13.02.2023&dst=727&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134


  

194 

 

Образовательный ценз педагогов 

Кол-во педагогов, 

имеющих высшее 

образование  

Из них 

педагогическое 

Кол-во педагогов, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

Из них 

педагогическое 

6 6 13 13 

 
В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования, в различных формах и программах 

дополнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающих особенности 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования.  

В ДОУ предусмотрено организационно-методическое сопровождение педагогов 

как самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ инклюзивного образования 

дошкольников.  

 Материально-техническое обеспечение Программы.  

Перечень оборудования и средств обучения 

 

Кабинет учителя- логопеда оснащен мебелью, отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом.  

1.Магнитная доска и комплект материала к ней. 

2.Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи. 

3.Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

4.Детские эспандеры, шарики су – джок, массажные мячики, массажные коврики. 

5.Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

6.Ноутбук для показа познавательного и учебного материала. 

 

Учебно-методическое сопровождение Программы  

Коррекционно-развивающая работа 

1  ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2013  

3  Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. — 

СПб.: Детство-Пресс, 2016  

4  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб.: Детство-Пресс, 2016  
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5  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  

подготовительной группе для детей с ОНР I, II части. — СПб.: Детство-Пресс, 2016  

6  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.:Детство-Пресс, 2016  

7  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). — СПб.: Детство-Пресс, 2016  

8  Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. ФГОС. — СПб.: Детство-Пресс, 2016  

9  Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и  

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). — 

СПб.: Детство-Пресс, 2016  

10  Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. ФГОС. — СПб.: Детство-Пресс, 2016  

11  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда. — СПб.: Детство-Пресс, 2016  

12  Проектный метод в организации познавательно-исследовательской  

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.: Детство-Пресс, 2015  

13  Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс, 2015  

14  Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб.: Детство-Пресс, 2015  

15  Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи. — М.: Просвещение, 2010  

16  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе. М.: Гном и Д, 2015  

17  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе– М.: Гном и Д, 2015  

18  Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб.: Детство-Пресс, 

2013  

19  Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб.: 

Детство-Пресс, 2014  

20  Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: Детство-Пресс, 2015  

21  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного  

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.: Детство-Пресс, 

2015  

22  Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., — СПб.: Детство-Пресс, 2017  

23  Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб.: Детство-Пресс, 2013  

24  Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет ФГОС. — СПб.: Детство-Пресс, 2017  

25  Зуева Т.Л. Коррекционно-речевое направление в физкультурно-оздоровительной 

работе с дошкольниками. – М.: Центр педагогического образования, 2014  

26  Н.В. Верещагина Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

5—6 лет в группе детского сада. — СПб. : Детство-Пресс, 2016  

27  Н.В. Верещагина Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

6—7 лет в группе детского сада. — СПб. : Детство-Пресс, 2016  

28  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  
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— СПб.: Детство-Пресс, 2016  

29  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим  

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: Детство-Пресс, 2016  

30  Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М.: Аркти, 2013  

Наглядно-дидактические пособия  

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

Рабочая тетрадь. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 

3.1.4. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста:  

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование;  

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

Режим пребывания детей  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно 

моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся 

за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные 

игры. Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании)  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка  

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя  
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Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов  

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей  

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная 

уборка;  

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;  

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Большое значение имеет организация  подгрупповых и индивидуальных форм 

работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского внимания, постановкой 

проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее 

выполнения. В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к 

активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, 

формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность 

оценивать и контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация 

используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, 

выдержки, целеустремленности.  

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной 

деятельности.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 

7 лет – не более 30 минут.  

Суммарный дневной объем образовательной нагрузки в старшей и 

подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня.  

 

Особенности режима дня для детей с ОВЗ 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует соответствующей адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в 

режим дня. В приведенных выше режимах дня (для нормально развивающихся 

дошкольников) должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности, так как в неѐ включается не 

только образовательная (с осуществлением квалифицированной коррекции) деятельность, 

но и специальная коррекционно-развивающая работа, осуществляемая учителем - 

логопедом. 

Увеличивается также время, необходимое для проведения гигиенических процедур, 

приема пищи. В инклюзивных группах, в которых освоение Программы детьми с ОВЗ 
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осуществляется совместно с другими детьми, требуются иные организационные подходы. 

В расписание непосредственно образовательной деятельности инклюзивной группы 

следует включать как предусмотренные основной образовательной программой занятия, 

так и занятия, рекомендованные индивидуальной образовательной программой каждого 

ребенка. Кроме того, в расписании НОД должны учитываться специальные 

образовательные потребности и возможности детей с ОВЗ: кому-то могут быть 

противопоказаны определенные виды деятельности (например, бег) – для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Необходимо также помнить, что организация деятельности по реализации 

Программы с детьми с ОВЗ может и должна изменяться в соответствии с актуальной 

ситуацией в группе, вызванной особенностями детей с ОВЗ. 

При планировании режима для детей с ОВЗ (важно соблюсти баланс между 

спокойными и активными видами деятельности и формами реализации Программы, 

образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями 

и работой в малых и больших группах и т. п.  

 

 

Режим дня в дошкольных группах. 

 

Содержание 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-10.50 

Игровая деятельность 10.50-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.30-12.40 

Обед 12.40-13.15 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 13.15-15.25 
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подъем детей, закаливающие процедуры 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Занятия 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

16.30-17.20 

Уход домой до 17.30 

Тёплый период года 

 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия 

на прогулке, возвращение с прогулки 

9.30-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.15 

Полдник 15.15-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

16.10-17.20 

Уход домой до 17.30 

 

 
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Психолого-педагогические условия реализации парциальной Программы 

(Парциальная программа «СамоЦвет») 
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 Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное 

планирование и осуществление в деятельности образовательной организации позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, 

отражающей ценности и принципы Программы.  

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, 

отражающими ее идеи и принципиальные позиции, являются: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление 

отношений и привязанности, создание благоприятных условий для образования и 

развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья;  

• обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает 

признание за ним права на существование его таким, каков он есть, полно реализовать 

способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок 

невозможно стать творческой личностью, иначе весь процесс познания станет просто 

репродуктивной деятельностью;  

• учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных 

этапов для становления определенных функций, осознания, усвоения и реализации каких-

либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий 

человеческой жизнедеятельности;  

• обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую 

деятельность того или иного периода развития ребенка (общение, игра и др.), которая 

определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование 

психологических новообразований, становление культурных практик;  

• обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, 

которая основана на интересе, личностном смысле, формирует ответственность, 

разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и 

результате выполняемых действий, что в совокупности стимулирует дальнейший 

личностный рост дошкольника;  

• реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и 

познавательного развития, проявляющегося в становлении жизненной позиции в 

результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих;  

• обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка – 

адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе форм и методов взаимодействия 

взрослого и ребенка;  

• определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы 

развития ребенка; ориентация на творческую направленность этого развития;  

• обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия 

дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим собой;  

• вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее 

взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого окружения;  

• обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность 

педагогических действий, в предусмотренных формах документирования, педагогической 

диагностики, педагогических наблюдений, портфолио, процедур и инструментов 

развивающего оценивания образовательной деятельности;  

• обеспечение профессионального развития педагога, направленного на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагога и управленцев, 

работающих по Программе;  
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• создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей 

выполнение вышеперечисленных психолого-педагогических условий. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(Парциальна программа «СамоЦвет») 

 

Развивающая среда в контексте ФГОС ДО ориентирована на индивидуальные 

траектории развития дошкольников. Поэтому на каждом возрастном этапе были выделены 

приоритетные образовательные задачи, которые следует учитывались при организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты Программы 

«СамоЦвет», ориентированной на формирование ценностей, предлагается разделить или 

условно выделить в групповом или специальном помещения для осуществления 

образовательной деятельности, 3 значимых пространства:  

• пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления 

ценности семьи;  

• пространство для активного движения и веселого взаимодействия со 

сверстниками, для формирования ценности здоровья;  

• пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей 

действительности, для понимания и принятия ценности труда и творчества. Данный 

подход позволяет структурировать пространство, соотношение пространства для каждой 

зоны может варьироваться педагогом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и решаемых образовательных задач развития и коррекции, он 

перекликается и конкретизируется с подходом, предложенным Н. А. Коротковой.  

Программой предложены три зоны:  

1) зона для спокойной деятельности;  

2)зона активной деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек и т. п.),  

3) деловая (рабочая) зона.  

Все зоны, в зависимости от конкретной образовательной ситуации, должны 

обладать возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь 

подвижные, трансформируемые границы.  

Доступность и безопасность среды регулируется соответствующими 

нормативными документами и при этом учитывается при размещении оборудования и 

оснащения. Пространство группового помещения и кабинета специалиста должно стать 

полифункциональным в каждой своей части.  

Объединяющим все пространства принципом компоновки содержательного 

наполнения может являться ценность «социальная солидарность», которая позволит 

обеспечить условия для позитивных доброжелательных отношений между детьми, 

предоставит возможность ребенку получить поддержку взрослого или более опытного 

сверстника, предоставив возможность свободного выбора деятельности, материалов и 

партнеров, для принятия детьми самостоятельных решений, свободного выражения своих 

чувств и мыслей.  

Ребенок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего 

мира, поэтому тщательно продуманная развивающая предметно - пространственная среда 

побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества.  
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В Программе образовательная деятельность делится на два основных 

образовательных блока: совместную непринужденную партнерскую деятельность 

взрослого с детьми и свободную самостоятельную деятельность детей.  

В первом блоке основную роль выполняет взрослый, во втором большое значение 

приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда облегчает работу 

воспитателя и специалиста, позволяет сделать образовательный процесс более 

эффективным, жизнь детей – интересней. Наиболее важным является вопрос создания 

целесообразной предметной среды в групповом помещении, именно в нем дети проводят 

больше всего времени. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть (в 

соответствии с ФГОС ДО) содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать:  

• 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 подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей 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, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

• наличие в образовательной ДОУ, группе или кабинете специалиста 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

• наличие в образовательной ДОУ, группе или кабинете специалиста различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  
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• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования.  

Построение предметной среды осуществляется на основе единства трёх 

составляющих компонентов культурных практик (поведенческого, когнитивного, 

эмоционально-чувственного) с учетом системы ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и 

творчество», «Социальная солидарность». 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие»  

От 5 до 7 лет  

В старшем дошкольном возрасте ребенка начинают интересовать правила 

поведения, он говорит о себе, своих родителях, друзьях. Происходит противоречие 

социальной ситуации развития ребенка-дошкольника, которое заключается в разрыве 

между стремлением быть как взрослые и невозможностью реализовать это стремление 

непосредственно. Единственной деятельностью, которая позволяет решить это 

противоречие является сюжетно-ролевая игра, в такой игре ребенок берет на себя роль 

взрослого как носителя общественных функций и вступает в определенные отношения с 

другими «взрослыми». Условия для сюжетно-ролевой игры позволяют усваивать 

человеческие отношения, нормы и правила поведения, которые существуют в мире 

взрослых. Поэтому ролевая игра дает возможность вступить во взаимодействие с такими 

сторонами жизни, которые недоступны ему в реальной практике. В ней с одной стороны, 

благодаря речевому действию происходит усвоение норм общественных отношений, а с 

другой – формирование самого механизма личностного поведения, т.е. подчинение своего 

поведения идеальному образу, ставшему мотивом деятельности ребенка.  

В этом возрасте дети начинают сооружать пространство для игры из любых 

подсобных материалов крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план. Функция сюжетосложения принадлежит 

разнообразным мелким игрушкам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства – макетами. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям; они должны быть переносными. Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен» по желанию играющих). 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Для становления 

режиссерской игры необходимо место для разыгрывания сюжетов, набор игрушечных 

персонажей, бросовый материал и инструменты, а также схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол.  

В группе и кабинете специалиста специальное место отводится для игротеки, в 

которой находятся дидактические, развивающие и логико-математические игры.  

Привлекает старших дошкольников и возможность изменить внешний вид. Таким 

образом, насыщенная развивающая предметно-пространственная    среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Важно, что предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностей и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. В группе можно вывешивать 
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газеты различной тематики, например: «Мои друзья», «Мой любимый праздник», «Моя 

семья», «Как я провожу выходной день» и другие.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу или кабинет специалиста  вносится герб страны, края, города; макеты 

достопримечательностей города и др.  

В старшем дошкольном возрасте педагог продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе или кабинете специалиста 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это. 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей. 

 

 

 Материально-техническое обеспечение Парциальных программ 

(Парциальная программа «СамоЦвет») 

 

 
Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

 
6-7 лет 

Семья Предметная среда добавляется:  

• тематические наборы игрушек для 

сюжетно-ролевых игр: «Как развеселить 

гостей», «Принимаем гостей»  

• тематические игровые наборы с мелкими 

персонажами «Больница» и др.  

Дидактические, наглядные игрушки и 

пособия:  

• альбомы «Быт моей семьи», «Семейные 

традиции».  

В подготовительной группе организуются 

выставки семейных коллекций; семейных 

фотографий «Семейный вернисаж». 

 • схема, иллюстрации по темам: «Полезные 

упражнения для…», «Помоги себе сам»;  

• игры-лото «Полезные продукты» и т. п 

Социальная солидарность имеющиеся тематические альбомы 

обновляются в соответствии с возрастом 

детей. 

 



  

205 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

 

6-7 лет 

Семья Предметная среда дополняется:  

• имеющиеся тематические альбомы 

обновляются в соответствии с возрастом 

детей;  

• дидактические игры, настольно-печатные 

игры по возрасту 

Здоровье Имеющаяся литература, игротека, 

видеотека, тематические альбомы 

обновляются в соответствии с возрастом. 

Труд и творчество Имеющаяся литература, игротека, 

видеотека, тематические альбомы 

обновляются в соответствии с возрастом. 

Социальная солидарность Имеющаяся литература, игротека, 

видеотека, тематические альбомы 

обновляются в соответствии с возрастом. 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» 

 

6-7 лет 

Семья Предметная среда дополняется: • 

дидактические пособия, развивающие игры 

по теме «Ребенок дома», «Ребенок и 

природа», «Ребенок на улице». 

Здоровье • тематические альбомы «Безопасная дорога 

в школу», «Правильно оказывай первую 

помощь», «Первая помощь при ожогах, 

уколе иголкой, ссадине и др.»;  

• аптечка для оказания первой помощи. 

Труд и творчество • служебные автомобили разного 

назначения;  

• напольный коврик по теме «Дорожное 
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движение» со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт;  

• комплект транспортных средств к 

игровому коврику «Дорожное движение». 

Социальная солидарность • художественная литература по возрасту;  

• дидактические игры по возрасту 

 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда» 

6-7 лет 

Семья Предметная среда дополняется: Имеющаяся 

литература, игротека, видеотека, 

тематические альбомы обновляются в 

соответствии с возрастом 

Здоровье Имеющаяся литература, игротека, 

видеотека, тематические альбомы 

обновляются в соответствии с возрастом 

Труд и творчество • мягкие кисти для очистки пыли с 

опущенных листьев растений. 

Социальная солидарность Имеющаяся литература, игротека, 

видеотека, тематические альбомы 

обновляются в соответствии с возрастом 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «СамоЦвет». Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования», Авторы: Дягилева Н. В., 

Закревская О. В., Толстикова О. В., Трофимова О. А. и др. 

Кейс «Культурная практика безопасности жизнедеятельности». Учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком 

в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. Автор авт.-сост. Толстикова 

[и др.]. 2018 год. 
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Кейс «Культурная практика игры и общения» Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. Автор составитель Трофимова 

О.А, 2018 год. 

Кейс «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.О. В. 

Закревская, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Е. А. Жданова, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ № 2 

«Солнышко», г. Сухой Лог; В. В. Скоморохова, воспитатель МДОУ «Детский сад» 

Солнышко»» р. п. Верхняя Синячиха и другие. 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие». 

Духовно-нравственная культурная практика: учебное пособие к образовательной 

программе дошкольного образования «Самоцвет» / Министерство общего и 

профессионального образования Свердловского области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост. Н. В. Дягилева. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 60 с. 

 
 Режим и распорядок дня 

(Парциальная программа «СамоЦвет») 

Программой рекомендуется реализация задач образовательной деятельности в 

течении всего времени пребывания детей в детском саду, но при этом не 

предусматривается жесткого планирования (регламентирования) образовательного 

процесса. Планирование образовательной деятельности осуществлять на основе принципа 

гибкости, исходя из особенностей Программы, условий образовательной деятельности в 

детском саду, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольной образовательной 

организации. Планирование образовательной деятельности педагога в форме гибкого 

учебного плана, должно опираться на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

 
IV. Краткая презентация программы 

Образовательная программа деятельности учителя - логопеда для МБДОУ №15 

разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей  дошкольного возраста с 

учётом  возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода 

к воспитанникам  и специфичных для них видов деятельности. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования  - цели, задачи,  условия реализации Программы,  содержание 

образовательного процесса, организацию деятельности,  планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития детей, открывающих 

возможности для их позитивной социализации,  личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
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 Содержание Программы обеспечивает развитие личности и охватывает основные 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие;  речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть. Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

углубленную работу по  развитию познавательного интереса  старших 

дошкольников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада  с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностного подхода  в отношениях «педагог-семья»; 
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-интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающих готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

Эффективные формы и методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы  и  гостиные. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте детского сада  и т.д.  

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогами различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольной организации. От педагогического мастерства каждого специалиста их 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

разностороннем воспитании детей, педагоги дошкольной образовательной организации 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка.  

С образовательной программой деятельности учителя - логопеда МБДОУ №15 

родители(законные представители) могут ознакомиться на информационном стенде 

для родителей(законных представителей)  и на сайте МБДОУ №15 

https://15art.tvoysadik.ru/ 
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