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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми  нарушениями  речи  (далее Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»   от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия  дошкольного образования  – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования комфортного и безопасного образа жизни. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 
его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 
содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 
конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая  образовательная  среда  предоставляет  систему  условий  развития  детей, 
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 
ролевые  и  межличностные  отношения  всех  участников образовательных  отношений, включая 
педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 
активности  (доступность  и  разнообразие  видов  деятельности,  соответствующих  возрастно- 
психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально- 
технические и другие условия образовательной деятельности. 

Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте, представляющая собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. К группе детей 

с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех
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уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 
всех компонентов языка. При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс МБДОУ «Белоснежка» обязательным условием является организация его 

систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии  развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный, 

организационный. Каждый из основных разделов предполагает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, которая раскрывает цели и 

задачи Программы, принципы и подходы к ее формированию, значимые для реализации 

Программы характеристики, планируемые результаты ее освоения. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, включает 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
дошкольников с ТНР (коррекционная работа). 

Программа: 
-      конкретизирует планируемые результаты и целевые ориентиры для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 
- дополняет содержательный раздел направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей  квалифицированной коррекции недостатков      речеязыкового  развития  детей, 
психологической, моторно-двигательной базы речи,    профилактике    потенциально возможных 
трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определяет содержание коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с 
учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, парциальных программ, 
методических и дидактических  пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 
использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие 
проявления в общей структуре дефекта; 

-   конкретизирует   и дополняет пункты организационного раздела с учетом изменений, 
необходимых для эффективной работы с   детьми с ТНР в части планирования образовательной 
деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 
распорядка  дня,  кадрового  обеспечения,  оформления  предметно-развивающей  среды,  перечня 
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специальных 
комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 
методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы     подразумевает 
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и 
индивидуальных занятий. 

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

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими  видами активности 

ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Коррекционная работа: 
- является неотъемлемой частью Программы; 
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи. 
Программа  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного  образования  детей  с 

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

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально- 
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые 
условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово- 
экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 
нарушениями речи. 

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

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
Краткая презентация является дополнительным разделом Программы. Краткая презентация 

ориентирована   на   родителей   (законных   представителей)   воспитанников   и   доступна   для 
ознакомления. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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1.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.    Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса (характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации воспитательно-образовательного процесса) в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР I - III уровня) 5-7 лет. 

Программа спроектирована коллективом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Белоснежка» муниципального образования город Ноябрьск (далее по 

тексту – Учреждение) с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее по тексту – ФГОС ДО), с учетом федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту 

–АОП ДО), особенностей Учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей  детей  с   тяжелыми  нарушениями  речи,  определяет  цель,  задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования     по     основным     образовательным     областям:  физическое  развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 

Программа представляет собой модель процесса коррекции, воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к обучению в школьному обучению. 
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.08.2020 г. № 373 «Порядок организации и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 
N 874; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;     с общим недоразвитием речи  всех уровней

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной 
адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
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речевого развития при дизартрии,   ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается    в дошкольном 
детстве.  Речь  ребенка  формируется  под  непосредственным  влиянием    речи  окружающих  его 
взрослых и   в большой степени зависит   от достаточной речевой практики, культуры речевого 
окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 
и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения     фонематического слуха, лексико-грамматического строя     разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На  I уровне  речевого  развития  у  ребѐнка  наблюдается  полное  отсутствие      или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из        слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,      произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 
на III уровне речевого развития    в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 
на IV уровне речевого развития   при наличии развернутой фразовой речи   наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 
(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Цель реализации   Программы   обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 
образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 
нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 
число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 
и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям 
в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 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. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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–  объединение обучения и воспитания  в целостный  образовательный процесс  на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование чувства патриотизма, 

краеведческих знаний о ЯНАО; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Цель – создание условий для полноценного развития интеллектуальных и личностных 

качеств через различные виды детской деятельности, с учетом региональных особенностей и 

потребностей семьи и общества. 

Задачи 
- Формирование экологической культуры, эколого-краеведческих знаний о Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

- Воспитание чувства патриотизма. 

- Создание  условий для развития  у детей креативного, логического, алгоритмического и 

системного мышления. 

- Формирование финансовой культуры, азов финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
- Формирование элементарных навыков шахматной игры, приобщение к шахматной культуре 

человечества. 
- Реализация задач шахматного всеобуча. 
Настоящий документ определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем,   содержание   и   планируемые   результаты   в   виде   целевых   ориентиров 

дошкольного образования). Объем обязательной части составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части формируемой участниками образовательных 

отношений не более 40% общего объема. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО   Программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, а также дополнительный раздел – краткую 
презентацию Программы. Содержание части, формируемой участниками образовательных 
отношений, разработано в соответствии с результатами анализа образовательного запроса 
родителей, интересов детей, предложений педагогов и реальных возможностей детского сада 
(материально-технические условия, развивающая предметно-пространственная среда, методическое 
обеспечение, кадры). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок реализации 
Программы рассчитан на 2 года. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Данная Программа    основывается на    положениях фундаментальных    исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 

развития ребѐнка дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и 

методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного и коррекционного (Левина Р.  Е.,  Филичева  Т.  Б.,  Чиркина  Г.  В.) 

образования, иных нормативных  правовых  актов, регулирующих деятельность системы 

дошкольного и коррекционного образования; общей педагогики (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 

В.В.Краевский,  И.Я.  Лернер,  М.Н. Скаткин,  В.А.  Сластенин  и  другие);  развития  личности  в 

различных  видах  деятельности (А.Г. Асмолов, В.А.Поляков, А.В.Усова); лечебной педагогики 

(Мастюкова Е.М); ступеньки развития (Броякова Н.Ю),  подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста и коррекции имеющихся речевых недостатков. 
Программа построена в соответствии с принципами: 
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1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–   личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия   взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 
2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего  развития  ребенка  (Л.С. Выготский),  что  способствует развитию,  расширению  как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 
дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 
программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора  

образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что 

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. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
2.    Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет право выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и  интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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При разработке Программы учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: 

−    комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

−    всестороннее воспитание, 

−     амплификация (обогащение)  развития  на  основе  организации  разнообразных  видов 
детской творческой деятельности. 

Особая  роль  в  Программе  уделяется  игровой  деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. 

Карпинская). 
Содержание  Программы основывается  на  важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении  и на  научном  положении Л.С.  Выготского: правильно  организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 
два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким    образом, развитие    в    рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 
 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

МБДОУ  «Белоснежка»  создано  на  основании  постановления  главы  администрации  от 

02.02.1998 № П-63 «Об учреждении муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Белоснежка»,  зарегистрировано  в  Межрайонной  инспекции  ФНС  №  5  по  Ямало-Ненецкому 

автономному округу 16.03.1998 г., свидетельство  серия  89  № 000841224,  ОГРН 1028900706207. 
 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Белоснежка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

Сокращенное наименование МБДОУ «Белоснежка» 

Юридический и фактический адрес 629810, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

город Ноябрьск 

Контактные телефоны, факс 8(3496) 39-43-56; 8 (3496) 39-43-57 

Е-mail belosnegka@noyabrsk.yanao.ru 
Официальный сайт учреждения: http://belosnezka.ucoz.net/ 
Режим дня                                                   Пятидневная   

рабочая   

неделя   с  

часовым 

пребыванием 

детей 
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МБДОУ   «Белоснежка»   отдельно   стоящее   3-х   этажное  здание. Учреждение не имеет 

филиалов и представительств. Расположено в жилом микрорайоне, вдали от промышленных 

предприятий, магистралей и проездов, коммунальных и промышленных объектов. Общая площадь 

территории     составляет 4374,2 кв.м. Вид права: оперативное управление    (Свидетельство     о 

государственной  регистрации  права  от  29.12.2014г.  серия     89АА №  318336). Общая  площадь 

земельного  участка  учреждения  -  10820  кв.м, категория  земель:  земли населенных пунктов, 

разрешенное использование под размещение МБДОУ «Белоснежка». 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о государственной 

регистрации права от 29.12.2014г. серия 89АА №318336). 

Учредителем МБДОУ «Белоснежка» является муниципальное образование город Ноябрьск. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Ноябрьска. 

Регулирование и координацию деятельности МБДОУ «Белоснежка» осуществляет департамент 

образования Администрации города Ноябрьска. 
Организационно-правовая форма: учреждение. 
Тип МБДОУ «Белоснежка»: бюджетное учреждение. 

mailto:belosnegka@noyabrsk.yanao.ru
http://belosnezka.ucoz.net/
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Основной целью деятельности МБДОУ «Белоснежка» является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход  за 

детьми. 

Учреждение    имеет    Лицензию    на    право    ведения    образовательной    деятельности 

(регистрационный № 2259 от 14.01.2015 г.). 

В Учреждении имеется заключение государственного пожарного надзора о соответствии 

здания обязательным   требованиям   пожарной      безопасности,   договор   о   взаимоотношениях 

между МБДОУ «Белоснежка»  и  Учредителем.  Здания,  помещения,  иное  имущество,  которое 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в учреждении 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.09.2015 № 89.ЮД.04.000 М. 000143.09.15). 

1.1.4.  Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
 

Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего  социума),  постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном 
поведении  и  взаимоотношениях  людей.  В  5-6  лет  дошкольники  совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова- 
оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают  употреблять  и 
более    точный    словарь    для    обозначения   моральных    понятий–«вежливый»,   «честный», 
«заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников 

– формируется возможность саморегуляции, т.е. дети  начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно  

играть, делиться  игрушками, контролировать  агрессию  и  т.д.),  как  правило,  в  этом  возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о  себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается  избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной  гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 

соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость 

и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, 

замечают   проявления   женских   и   мужских качеств   в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 
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ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, если 

мальчики    обладают    ярко    выраженными    женскими    качествами,    то    они    отвергаются 
«мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 
лет дети  имеют представление  о  внешней  и  внутренней  красоте мужчин  и  женщин. 
Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 
себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 
партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 
попытки  совместного  решения  проблем  («Кто  будет…?»).  Вместе  с  тем  согласование  своих 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется   игровое   пространство   (например,   в   игре   «Театр»   выделяются   «Сцена»   и 
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, 

что  с  ними  произошло:  где были,  что  видели  и  т.д. Дети  внимательно  слушают  друг  друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности  укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети 

могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом которых является недоразвитие 

речи пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех 

слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются  ограниченные возможности 

использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не 

 

знают названий цвета, формы, размера многих предметов и т.д. Нередко дети заменяют слова 
другими, близкими по смыслу. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность    ребенка 

ориентироваться  в  пространстве.  Если  предложить  ему  простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. 

Общее недоразвитие речи у детей с сохранным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушены или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято 

условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное отставание в 

появлении активной речи, ограниченный словарный запас. Аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений 

весьма различна. 

При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, звуконаполняемость: 

наблюдаются перестановки слогов, звуков,  замена и  уподобление слогов, выпадение звуков в 

позиции стечения согласных. 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети  могут 
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более  свободно  общаться  с  окружающими,  но  продолжают нуждаться в помощи родителей 
(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. самостоятельное общение 
является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 
звучат недостаточно четко. 

Фонетическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляционными признаками, но иногда дети не различают более контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие 

фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по звучанию. При более 

сложных формах звукового анализа у этих детей оно проявляется в смешении заданных звуков с 

другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико- грамматического недоразвития речи. 
Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является нарушение 

слоговой структуры, которая по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 
Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за 

логопедом 3-4  сложных  слова, дети нередко  в самостоятельной  речи  их искажают, сокращая 
обычно количество слогов. Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 
слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове. 

Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; добавление лишних 
звуков и слогов. Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием сенсорных 
(фонематических)   или   моторных   (артикуляционных)   возможностей   ребенка.   Преобладание 
ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, свидетельствует  о  первичном 
недоразвитии  слухового  восприятия  ребенка.  У  детей  этой категории  уподобление  слогов  и 
сокращение стечений согласных встречаются редко и имеют изменчивый характер.  

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение 
стечение согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят 

более стабильный характер. 
На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их бытовой 

словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с нормальной речью. 
Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут назвать по 

картинкам целый ряд доступных своему возрасте слогов, хотя имеют их в пассивном запасе. В то 
же время отмечается и недостаточное развитие пассивного словаря. 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление слов в 
речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием самого 
предмета, название действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам. 
Нередко, правильно показывая на картинках заданные действия, в самостоятельной речи дети 
смешивают их. 

Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать такие действия, как 
штопать, распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться; нередко они не знают 
названия цветов (оранжевый, серый, голубой). 

Плохо дети различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, треугольный. 
Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их лексических 

ошибок. Например, происходит замена наименования части предмета названием всего предмета в 
целом. Название предмета заменяется названием действия, характеризующего его название. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, 
цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. Это обуславливает частые случаи нарушения 
лексической сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 
морфологической системы родного языка. 

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно- 
ласкательных суффиксов некоторых прилагательных. 
Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных глаголов. 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с 

различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. 

В    картине   аграмматизма    выявляются довольно стойкие    ошибки    при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже; смешении родовой принадлежности 

существительных; ошибки в согласовании числительного с существительными всех 3 родов. 

Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена, недоговаривание. 
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Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в недостаточном 
понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, суффикса и 
т.д. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, звукопроизношения с 
наибольшей отчетливостью проявляются в различных  формах монологической речи (пересказ, 
составление рассказа по 1 или целой серии картин, подготовка рассказа- описания). Правильно 
понимая логическую взаимосвязь событий дети ограничиваются лишь перечислением действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 
пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание мало доступен для 
детей, которые обычно ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. Часть 
детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким  образом,  экспрессивная  речь 
детей, со всеми указанными особенностями, может служить средством общения в лишь особых 
условиях,  требующих  постоянной  помощи  и побуждения  в  виде  дополнительных  вопросов, 
подсказок, оценочных и поощрительных суждений и т.п. 

Вне специального внимания  к их речи дети мало активны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не обращаются с вопросами к взрослым, 

не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность их речи. 
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи. И прежде всего своевременный переход от диалогической 
формы к контекстной. 

В соответствии  с принципом рассмотрения  речевых  нарушений  во  взаимосвязи  речи  с 
другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 
которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 

Незрелость  эмоционально-волевой сферы  у этих  детей сочетается с низкой умственной 
работоспособностью, эмоциональной лабильностью, иногда – двигательной расторможенностью, 
повышенной аффективной возбудимостью, нередко с чертами дурашливости и преобладанием 
повышенного фона настроения по типу эйфории. 

Для некоторых из них, напротив, характерны повышенная заторможенность, неуверенность, 
медлительность. Несамостоятельность. Эти дети обычно вялы и безынициативны, бездеятельны. 
Их деятельность носит непродуктивный характер. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда 
детей  отмечается  недостаточная  его  устойчивость, ограниченные возможности распределения, 
переключения внимания. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитие памяти. При относительно сохранной 
смысловой,  логической  у таких  детей  заметно снижены  вербальная  память  и продуктивность 
запоминания  по  сравнению  с нормально  говорящими  детьми.  Дети  часто  забывают  сложные 
инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, изменяют 
последовательность   предложенных   заданий.   Нередки   ошибки  дублирования  при  описании 
предметов, картинок. 

Как правило, дети выполняют задания частично, не придерживаясь точной инструкции. 
Подобные явления характерны для основной категории описываемых детей. 
У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами их психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с  трудом  овладевают анализом  и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 
Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, они с трудом 

переключаются с одного вида движений на другой. Автоматизированное выполнение тех или иных 
двигательных заданий и воспроизведение даже простых ритмов оказывают невозможными. Для 
многих их них характерно нарушение общего и орального праксиса. Детям с недоразвитием речи, 
наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, 
присуще  и  некоторое  отставание  в развитии  двигательной  сферы. Этот  факт  подтверждается 
анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 
выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 
точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 
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трудности представляют для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно 
серии двигательных  актов.  Дети отстают  от нормально развивающихся сверстников в точном 
воспроизведении двигательного задания по пространственно- временным параметрам, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, детям трудны 
движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его небольшого расстояния, удары об пол 
с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. 
Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (при расстегивании и застегивании 
пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 
дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 
патологическими формами аномалий. 

Чрезвычайно важной и во многом еще совсем решенной проблемой является отграничение 
детей с ОНР и сохранным интеллектом от детей с первичным интеллектуальным дефектом. Это 
осложняется тем, что умственное недоразвитие часто также сопровождается речевой патологией, 
которая имеет ряд специфических проявлений.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение 
с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 
автор,  история  создания произведения.  Практика  «анализа» текстов,  работа  с  иллюстрациями 
способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 
с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением  эгоцентрической  позиции 
(ребенок  становится  способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая 
функция    мышления,   что   позволяет    ребенку   видеть   перспективу   событий,   предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 
людей. 

Трудовая  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-6  и  6-7  лет)  активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее  виды 
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Эмоционально откликаются  на те произведения  искусства,  в которых  переданы понятные  им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления 
о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми 

композиторами,   формулируются   эстетические   оценки   и   суждения,   обосновываются 
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 
музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 
качество  музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся  более осознанными и 
направленными  (образ,  средства выразительности  продумываются  и  сознательно подбираются 
детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 
плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной  мазок  из  одной  точки,  смешивать  краску на 
палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить 
из  целого  куска глины,  моделируя  форму кончиками  пальцев,  сглаживать  места  соединения, 
оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 
налепов,  расписывать  их.  Совершенствуются  и  развиваются  практические  навыки  работы  с 
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ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  в несколько треугольников, прямоугольник – в 
полоски, квадраты и маленькие прямоугольники.  Создавать  из  нарезанных  фигур  изображения 
разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 
действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

 

 

Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 6-7 лет 
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны  давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова  «экономный» и  отрицательную  -  слова  «жадный».  Они  могут  совершать  позитивный  

нравственный  выбор  не  только  в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 
могут  самостоятельно, без  внешнего  принуждения,  отказаться  от  чего-то  приятного  в  пользу 

близкого  человека).  Социально-нравственные чувства  и  эмоции  достаточно  устойчивы. К  6-7 

годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить 

себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет 

состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может 

назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой 

приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития 

таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение   ребенка   начинает 

регулироваться также  его  представлениями   о  том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую   связана   и   возможность 

эмоционально  оценивать свои  поступки.  Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

«плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения  –  ребенок  не  только 

может  отказаться от нежелательных  действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что   полученные 

результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.п.  Благодаря  таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По- прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом 
стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 
конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 
работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 
парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 
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свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. 
Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о  том, где  были, что видели и т.п., то  есть участвуют в  ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении 

и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., 

владеют различными способами  действий и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей 

разного  пола, ориентируясь  на типичные для  определенной культуры  особенности  поведения 

мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 
плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков  мужчин  и  женщин  по  отношению  друг  к  другу.  К  7  годам  дети  определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Мальчики хотят  пойти в  школу и  стать учениками: их  привлекает новый  социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи  и  взрослых и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в  каждом  из  которых отражается  та  или  иная  сюжетная  линия.  Дети  этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях,    физическом    облике.    Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребенок 

способен  быстро  перемещаться,  ходить  и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  со 

сверстниками.  В  этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно- моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В   этом   возрасте происходит расширение   и углубление   представлений детей о форме, 

цвете, величине  предметов.  Дошкольник  6-7  лет  не  только  может  различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно- красный), так и по цветовому 

тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и 

их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 
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последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. В практике сочетание речевого 

недоразвития с рядом неврологических и психопатологических синдромов встречается намного 

чаще. Проявляется синдром в нарушении умственной работоспособности, произвольной 

деятельности и поведения детей. Для таких дошкольников характерны быстрая утомляемость и  

пресыщаемость  любым  видам  деятельности,  повышенная  возбудимость,  раздражительность, 
двигательная расторможенность. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

свойственна нервно-психическая истощаемость и эмоциональная неустойчивость, нарушены 

активное внимание, память и восприятие учебного материала. В одних случаях нарушения 

сочетаются с повышенной возбудимостью и двигательным беспокойством,   в   других –   с 

преобладанием   вялости,   пассивности,   заторможенности. Встречаются  дети,  которые  имеют 

следующие особенности: выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); агрессивность, драчливость, конфликтность; повышенную 

впечатлительность застревание, нередко сопровождаемое навязчивыми страхами; чувство 

угнетенности, состояние дискомфорта. 

В подготовке детей к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 

функциям, тесто связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память и словесное 

– логическое мышление. 

По сравнению с необученными шестилетками, уровень внимания их обученных сверстников 

выше. Они способны активно работать в течение 2 занятий по 25-30 минут, усваивая учебный 

материал в объеме 60-80 %. Время продуктивной работы необученных дошкольников значительно 

ниже. В самом начале обучения оно составляет 

5-7 минут и только к середине учебного года достигает относительной нормы. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, дошкольники подготовительной группы в 
состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок. Столько 

же предметов разложить в исходном порядке и т.п. Эти дети запоминают с первого раза и 

повторяют четко ритмизованные двустишия, короткие рассказики, скороговорки. У необученных 

детей, даже при относительно сохранной зрительной  памяти, речевая память заметно отстает от 

нормы. По-видимому, на    это влияет недоразвитие процессов внимания, слухового и 

фонематического восприятия. Кроме того, как показывает практика, в начале обучения у детей 

заметно снижено чувство рифмы и ритма, что отрицательно сказывается на запоминании стихов. 
Дети  также  могут  самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить, 

используя  при  этом простейший  механический  способ  запоминания  –  повторение. Однако,  в 
отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 
ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 
упорядочивание:  разложить  запоминаемые  картинки  по  группам, выделить основные события 
рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие 
от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные 
средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 
группирует   его,  относя  к  определенной  категории  предметов  или  явлений,   устанавливает 
логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 
запоминать  информацию  с  использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное 
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает 
больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, снижение показателей 
словесно-логического мышления у части детей носит вторичный характер. Большинство из них 
без труда проводит невербальную классификацию: включение предметов в ряд, исключение из ряда 
лишнего предмета или объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, 
но сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными  выводами, вызывают у 
дошкольников серьезные затруднения. В то же время, совершенствование словесно- логического 
мышления положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без анализа, синтеза, 
сравнения. Обобщения – то есть основных операций мышления. 
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У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако их 
речь в полном объеме не соответствует норме. Различный уровень речевых средств позволяет 
разделить всех детей на две неоднородные группы. Первую группу составляет  70-80  %  детей, 
которые  достаточно  свободно  овладели  фразовой  речью. Они адекватно отвечают на вопросы, 
могут без помощи логопеда составить не сложный рассказ по картинке, пересказать простой текст, 
рассказать  о  хорошо  известных,  интересных  событиях,  т.е.  построить  все  рассказываемые  в  

пределах близкой им теме. Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем 
обиходного словаря приближается к невысокой норме, отмечается тенденция роста количества 

слов, появления однородных членов входящих в структуру распространенного предложения. 

Стремление детей пользоваться разными  типам предложений является показателем возросшей 

речевой активности, а  так же  желанием  в  своих высказываниях отразить более сложные связи и 

отношения объективной деятельности. На данном этапе речевого развития произносительная стона 

речи в значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной 

слоговой структуры в звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуска звуков, 

перестановке, употреблении слогов, встречаются, как правило, при выполнении специально 

подобранных усложненных заданий. Дети достаточно уверенно справляются с выделением 

заданного   звука   в   ряду   звуков,   слышат   и   определяют   место   изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширении самостоятельности речевого 
общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических 

трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен 

их сверстникам с нормальной речью. 
На  фоне  развернутой  речи  отмечаются  отдельные  отклонения  в  развитии  каждого из 

компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения 
в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов 
по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах 
этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, связано с недостаточностью 
в их лексическом запасе прилагательных, наречий, причастий, деепричастий. Зачастую у детей 
наблюдаются однообразие неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки 
значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Структура  сложносочиненных  предложений  в  ряде  случаев  отзывается  упрощенной. 
Имеются случаи  пропуска    членов    предложения,  особенно  подлежащих, редко  встречаются 
раздели разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены сложноподчиненные 
союзы,  почти  нет  условных,   уступительных,  определительных   придаточных   предложений. 
Понимая зависимость между отдельными событиями, дети всегда правильно используют форму 
сложноподчиненного предложения. В процессе изложения  практического материала  не всегда 
вскрывается причинная зависимость. 

Ограниченность  речевых  средств  наиболее ярко  проявляется  при  выполнении  заданий, 
связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой деятельности детей 
позволяет считать, что словарный запас   не   достаточно точен по способу употребления. В нем 
наблюдаются, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 
обозначающих отвлеченные обобщенные понятия. Это приводит к тому, что лексический запас 
характеризовался  стереотипностью,  частым  употреблением  одних  и  тех  же  слов.  Большие 
трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов. Метафоры и сравнения, 
слова с переносным значением часто совсем не доступны для их понимания. 

Наиболее   характерными   лексическими   ошибками   являются   замены   названий   слов 
сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему назначению 
и др. Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов. 

У  детей  с  ОНР  на  втором  году  обучения  остаются  ошибки  в  употреблении  форм 
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. Характерно смешение форм 
склонения, особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной 
речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранние предлоги (в, на, под). 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не 
позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-под из-за, между, над). 
Отсюда   появляются   ошибки   на   замену   и   смешение   предлогов.   Данные   обследования 
свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях правильно согласуют прилагательные с 
существительными. Однако, при усложненных заданиях нередко появляются ошибки. Это связано 
с недостаточной дифференциацией форм слова. 
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Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 
несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у них 
ниже, чем у детей первой группы. Так при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются 
словесные и  изобразительные  подсказки.  В  процессе рассказа  появляются  длительные  паузы 
между синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных 
высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи 
взрослого, нередко их рассказы фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели 
предложений: инверсии, пропуск главного или второстепенного члена предложения: опускаются, 
заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас этих 

детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и качественным показателям. 

Недостаточно усваивают дети, обобщающие слова. Они нередко заменяют родовые  понятия 

видовыми: деревья – елочки, головные уборы – шапка; вместо малознакомых слов употребляют 

словосочетания: дупло – белка тут живут; грядка – огурчики тут растут; кран – здесь руки моют, 

водичка льется. Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются заметные различия в овладении как связной речью, определяющие специфику 

индивидуального подхода, вариативность логопедических приемов и различных прогнозов в 

отношении дальнейшего обучения в школе. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком 

и ориентируется  в разных  родах и  жанрах  фольклора и  художественной  литературы. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле,  а  для  этого  неоднократно  повторять  необходимый  текст.  Они  сравнивают 

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 
могут целенаправленно  следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который  теперь  становится   опережающим.   Способны  изображать  все,  что 
вызывает    у  них  интерес.  Созданные изображения  становятся  похожи  на реальный  предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и 
сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
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Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по  
 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 
цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный). 

В аппликации  осваивают  приемы вырезания  одинаковых  фигур  или деталей  из бумаги 
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 
оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 
природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее   важным  достижением  детей   в   данной   образовательной   области   является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 
отношений,   в  соответствии   с   сюжетом   и   собственным  замыслом.   Дети  могут   создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес 
к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все 
еще нужна. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда закладываются 

основы физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно- 

эстетического развития детей, происходит приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

способности и индивидуальности каждого ребенка. Дошкольник обретает опыт самоутверждения, 

познает радость удач и горечь разочарований, притягательность общения и начинает осознавать 

свои интересы. Из детства ребенок выносит то, что сохраняет потом на всю жизнь. 

Дошкольный    возраст    в    отечественной    психологии    характеризуется    как    период 
«фактического  складывания  личности»,  поэтому  становлению  и  развитию  личностных качеств 
придается особое значение. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 
ориентиров. 

Целевые   ориентиры   Программы   базируются   на   ФГОС   дошкольного   образования   и 
представлены следующим образом: 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые   результаты   освоения  Программы   раскрывают   динамику   формирования 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

Планируемые результаты освоения Программы дополняются и конкретизируются описанием 

планируемых результатов освоения Программы, формируемыми участниками образовательных 

отношений.
 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Сформированы   навыки   дружеских   взаимоотношений:   сообща   играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
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 умение   самостоятельно   находить   общие   интересные   занятия.   Умеет 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Сформировано 
умение оценивать свои поступки  и поступки сверстников. Знает   правила 
поведения  в  общественных  местах;  обязанности  в  группе детского сада, 
дома. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Сформированы представления о семье и ее истории. 
Сформированы представления о родной стране, государственных праздниках, 

о Российской Армии. 

Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Сформирована привычка следить за чистотой тела, ногтей, опрятностью 

одежды, прически. 

Владеет навыками культурного поведения за столом, пользуется ножом, 

вилкой. 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (раскладывать  одежду в  определенные  места),  опрятно заправлять 
постель. 
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
Поддерживает порядок в группе и  на участке детского сада.  Выполняет 
поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
Формирование  основ  безопасности.  Соблюдает  элементарные  правила 
организованного поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 
поведения   на   улице   и   в   транспорте,   элементарные   правила 
дорожного движения. 
Различает  и  называет специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь», 
«Пожарная», «Милиция»),  объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую 

часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,  пешеходный  переход 

«Зебра». 
Знает  и соблюдает элементарные правила поведения  в природе (способы 
безопасного   взаимодействия   с   растениями   и   животными,   бережного 
отношения к окружающей природе), правила безопасного поведения во время 
игр  в  разное  время  года,  правила  безопасного  пользования  бытовыми 
предметами. 
Знает и называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

Познавательное 
развитие 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Умеет 
сравнивать  предметы,  устанавливать  их сходство  и  различия;  подбирать 

пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку; 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. 
Сравнивает    предметы    (по    назначению,    цвету,    форме,    материалу), 
классифицирует их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 
Ознакомление   с   миром   природы.   Сформированы   представления   о 
растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Знает понятия «лес», «луг» и «сад». 
Умеет ухаживать  за  растениями,  рассказывает  о  способах  вегетативного 
размножения растений. 
Имеет представление о съедобных и несъедобных грибах. 
Сформированы представления о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека; о диких животных: где живут, как добывают пищу 
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 
в берлоге). 
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 Сформированы представления о сезонных изменениях в природе. 

Устанавливает связи между явлениями живой и неживой природы. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится 

к природе. 

Сенсорное развитие. Умеет выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений.  Считает 

(отсчитывает) в   пределах 10. Правильно   пользуется количественными и 

порядковыми    числительными    (в  пределах    10),  отвечает    на  вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Знает количественный состав  числа в пределах 5 из единиц. 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений  путем наложения или 

приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Дидактические  игры. Выполняет  правила  в  совместных  дидактических 

играх.      Сравнивает  предметы,  подмечает  незначительные  различия в  их 

признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединяет  предметы  по 

общим признакам, составляет  из  части  целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соблюдает  правила  поведения  в  окружающей  среде,  контролирует  свои 

действия и поведения в окружающей обстановке. 

Испытывает потребность в заботе о представителях животного и 

растительного мира. 

Способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности. 
Способен к практическому и умственному экспериментированию, 
обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 
планированию   и   речевому   комментированию   процесса   и   результата 
собственной деятельности. 
Шахматы. 
Умеет ориентироваться на шахматной доске, играет каждой фигурой в 
отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 
шахматного кодекса. 
Называет шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Различает шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ,  центр,  партнеры,  начальное  положение,  белые,  черные,  ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка. 

Речевое развитие Формирование     словаря.     Умеют     подбирать     существительные     к 
прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слова со сходным значением 



25 
 
 
 

(шалун – озорник – проказник), с противоположным значением (слабый – 
сильный, пасмурно – солнечно). 
Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Умеет различать на слух и отчетливо произносить 

сходные  по  артикуляции  и  звучанию  согласные  звуки. Определяет место 

звука в слове. 

Грамматический строй речи. Умеет согласовывать слова в предложениях: 

существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и 

прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). 
Умеет      образовывать   однокоренные   слова,   в   том   числе   глаголы   с 
приставками. 
Имеет представление о разных способах образования слов. Умеет составлять 
по образцу простые и сложные предложения. 
Связная  речь.  Может  участвовать  в  беседе.  Умеет  аргументированно  и 
доброжелательно  оценивать  ответ,  высказывание  сверстника.  Составляет 
по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
последовательно,  без  существенных  пропусков  пересказывает  небольшие 
литературные произведения. 
Художественная литература. Может назвать любимую сказку, прочитать 
наизусть      понравившееся      стихотворение,      считалку,      скороговорку. 
Рассматривает  иллюстрированные  издания  детских  книг,  проявляет 
интерес к ним. Умеет выразительно, с естественными интонациями читать 
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
для детей II уровня речевого развития: 
- умеет вслушиваться в обращѐнную к ним речь. 

- выделяет названия предметов, действий, некоторых признаков. 

- называет слова одно-, двух-, трѐхсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата). 

-     дифференцирует     предметы     по     категории     одушевлѐнности     - 

неодушевлѐнности. 
- имеет в активном словаре качественные прилагательные, притяжательные 
местоимения (мой, моя), личные местоимения (я, ты, он, она, они). 
-  использует  в  речи  отдельные  количественные  числительные,  простые 
предлоги, существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
-  понимает  и  использует  в  речи    приставочные  глаголы;  называет  части 
предмета,  некоторые  геометрические  фигуры,  основные  цвета,  наиболее 
распространѐнные материалы. 
- владеет первоначальным навыком словообразования 
- использует существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксам. 

- владеет навыком употребления в речи грамматических категорий - числа 

имѐн существительных и прилагательных. 

- владеет навыком составления простых предложений по модели: обращение 

+ глагол повелительного наклонения (Маша, стой!) 

- преобразует глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идѐт. Маша стоит). 

- в самостоятельной речи владеет первоначальными навыками согласования 

прилагательных и числительных с существительными. 

- составляет  простые предложений по модели: «Кто? Что делает?» 

- запоминает короткие двустишия и потешки. 

- сформированы навыки ведения диалога, умение выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить. 
- самостоятельно формулирует вопросы. 
- умеет заканчивать предложение, начатое взрослым. 
- составляет предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
- расширен объѐм предложений за счѐт введения однородных подлежащих,
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сказуемых, дополнений (Таня и Вова играют. Вова несѐт мяч и мишку). 
- составляет первые простые рассказы по вопросному плану. 

для детей III уровня речевого развития: 
- активно употребляет слова, обозначающие предметы и явления, которые 

изучаются в следующих темах: Времена года. Деревья. Цветы. Овощи. 

Фрукты. Ягоды. Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 

- активизирует в речи обобщения, антонимы, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

- правильно употребляет простые предлоги, приставочные глаголы. 

- речь обогащена существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов. 

-употребляет слова в точном соответствии со смыслом. 

- произносит сохранные звуки: [а], [о], [ы], [у], [и], [э], [м],[м'], [н], [н'], [в], 

[в'], [т], [т'], [п], [п'], [ф], [ф'], [б], [б']. 
- отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [й], [т'] закрепляет на уровне 
слогов, слов, предложений. 
-  вычленяет  звук  из  слова  (подчеркнутое  произнесение  звука  в  слове), 
называет выделенный звук, определять место звука в слове (начало, середина, 
конец). 
- различает  звуки, близкие по произнесению и звучанию, твердые и мягкие 
согласные звуки 
- условно обозначает  гласные, твердые и мягкие согласные звуки; различает 
термины  «гласный  звук»,  «согласный  звук»,  «твердый  согласный  звук», 
«мягкий согласный звук». 
- знаком с условно-графической схемой звукового состава слова. 
- последовательно выделяет звуки из односложных и двусложных слов типа 

но, ау, мак, осы по готовой условно-графической схеме звукового состава 

слова. 

- знаком с печатными буквами А, а, У, у, Т, т, П, п, И, и; соотносит звук и 

букву. 

- отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, четко 

проговаривает окончания в словах, использует интонацию как средство 

выражения вопроса, просьбы, благодарности и др. 
- правильно согласовывает существительные с прилагательными и 
числительными в роде, числе и падеже (к примеру, одно колесо, два колеса, 
три  колеса,  ...  или  красное  яблоко,  красный  шарф,  красные  карандаши, 
красная шапочка и т.п.). 
-  понимает  значение  предлогов  и  слов,  выражающих  пространственные 
отношения предметов верх - низ, право – лево, спереди - сзади. 
-  строит  предложения  с  использованием  союза  и,  предлогов  и  наречий, 
выражающих пространственные понятия. 
- образует прилагательные с использованием уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. 
-  знаком  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

- образует однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – 

перебежал). 
- правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные   и   наречия   в   сравнительной   степени;   несклоняемые 
существительные. 
- составляет по образцу простые и сложные предложения.
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 - может поддерживать беседу. 

- рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, за объектами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки, или выполненного трудового 

действия (к примеру, «Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из 

шишечек» и т.п.);    составляет рассказы о сезонных изменениях природы, 

изображенных на сюжетной картине: умеет выделить главное, установить 

причинно-следственные связи, сделать выводы. 

- понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 

сюжетной картине,  рассказывает о последовательности действий персонажа 

в серии сюжетных картин. 

- составляет рассказы-описания любимых игрушек. 

- связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, 

рассказы. 

- развит      интерес детей к художественной литературе, внимательно и 

заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает 

считалки, скороговорки, загадки. 
- сформировано эмоциональное отношения к литературным произведениям. 
- рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Рисование. Передает в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 
по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Создает 
изображения предметов (с натуры, по представлению) с учетом пропорции; 
сюжетные    изображения.    Использует    разнообразные    композиционные 
решения,   изобразительные   материалы.   Использует   различные   цвета   и 
оттенки для создания выразительных образов. 
Декоративное рисование. Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, 
полхов-майданской, гжельской росписи: знает характерные элементы 
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
Создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 
Лепка. Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным   способами,   сглаживать   поверхность   формы,   делать 
предметы устойчивыми. 
Умеет лепить  с натуры и  по представлению  знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности; 
лепит  посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Создает  небольшие сюжетные композиции,  передавая  пропорции,  позы  и 
движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация. Изображает предметы и       создает несложные сюжетные 
композиции,   используя   разнообразные   приемы   вырезания,   обрывания 
бумаги. 
Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает 

высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 

выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 
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 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 
Лего конструирование и робототехника 
Умеет читать схемы отдельных строительных деталей и комбинаций, в том 

числе конструктора LEGO. 

Создает схемы и чертежи в трех проекциях. 

Знает    конструктивные    свойства    деталей    строительного    материала, 

конструктора LEGO. Конструирует по готовым планам, схемам, рисункам. 

Собирает конструкции по изображениям готовых моделей. 

Делает самостоятельные выводы, умозаключения, находит собственные 

решения. Самостоятельно строит элементарные схемы несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании, рисует планы. 
Собирает простые механизмы, осознает принцип их работы. 

Физическое 
развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Имеет  представления  о  составляющих  ЗОЖ  и  факторах,  разрушающих 
здоровье. Имеет представления о правилах ухода за больными. Умеет 
характеризовать свое самочувствие. Знает об истории олимпийского 

движения. Знает и соблюдает правила техники безопасности в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
Физическая культура. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 
правильную осанку, направление и темп. 
Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Умеет   прыгать   в  длину,   в   высоту  с   разбега,   правильно   разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое   покрытие   через   длинную   скакалку,   сохранять   равновесие   при 
приземлении. 
Умеет  метать  предметы  правой и левой  рукой  на расстояние в 
вертикальную и горизонтальную цель, сочетать замах с броском.  Владеет 
школой мяча. 
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 
лыжами. 
Умеет кататься на самокате. 
Подвижные игры.  Самостоятельно  организовывает знакомые  подвижные 
игры.  Участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки, 
бадминтон, футбол, хоккей. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Может 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. Развиты волевые 
качества (умение ограничить свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения). Умеет спокойно отстаивать свое мнение. Сформированы 
представления об обязанностях. 
Обогащен    словарь    формулами    словесной    вежливости    (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Сформированы представления о временной перспективе личности. 

Сформированы представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 
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 Знает   домашний   адрес,   телефон,   имена   и   отчества   родителей,   их 

профессии. Знает флаг, герб и гимн России, сформированы представления о 

Москве – столице России. 
Знает о государственных праздниках, рассказывает детям о Ю.А. Гагарине и 
других героях космоса. 
Сформированы представления о себе как об активном члене коллектива. 
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Усвоил 
основные     культурно-гигиенические     навыки     (быстро     и     правильно 
умывается,    насухо    вытирается,    пользуясь    только    индивидуальным 
полотенцем,  чистит  зубы,  моет  ноги  перед  сном,  правильно  пользуется 
носовым платком и  расческой,  следит  за  своим  внешним  видом,  быстро 
раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 
чистотой одежды и обуви). 
Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 
за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 
Умеет  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:  протирать  и  мыть 
игрушки,  строительный  материал,  вместе  с  воспитателем  ремонтировать 
книги, игрушки. 
Умеет  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурного  по  столовой  и 
обязанности дежурного в уголке природы. 
Формирование основ безопасности. Соблюдает элементарные правила 
организованного поведения в детском саду, правила поведения на улице и в 
транспорте, правила дорожного движения. Различает и называет специальные 
виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 
назначение.  Понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет 
дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие и информационно- 
указательные. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра», знает понятия «площадь», «бульвар», 
«проспект».   Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе), правила безопасного поведения во время 
игр в разное   время   года,   правила   безопасного   пользования   бытовыми 
предметами. 
Знает и называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

Познавательное 
развитие 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Имеет 
разнообразные впечатления  о предметах  окружающего  мира.  Выбирает  и 
группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, 
флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о 
родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о  школе, 
библиотеке. 
Ознакомление  с   миром   природы.   Имеет   представление   о   деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Знает  представителей  животного  мира  (звери,  птицы,  пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 
Умеет ухаживать за комнатными растениями, рассказывает о способах 
вегетативного размножения растений. 
Знает съедобные и несъедобные грибы. 
Знает  характерные признаки  времен года и  соотносит  с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
Знает   правила   поведения   в   природе   и   соблюдает   их.   Устанавливает 
элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Сформированы представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. 
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 Сенсорное развитие. Выделяет в процессе восприятия несколько качеств 
предметов; сравнивает предметы по форме, величине, строению, положению 
в пространстве,  цвету;  выделяет  характерные детали,  красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Знает хроматические и ахроматические цвета. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Выполняет основные действия над множествами. Считает до 10 и дальше 
(количественный, порядковый счет в   пределах 20).   Знает числа   второго 
десятка.  Называет  числа  в  прямом  (обратном)  порядке  до  10,  начиная  с 
любого числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и 
количество предметов. 
Знает состав числа в пределах 10, умеет раскладывать число на два меньших 
и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Составляет  и  решает  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки 

прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники,  четырехугольники,  пятиугольники  и  др.),  шар,  куб. 

Проводит  их  сравнение.  Моделирует  геометрические  фигуры;  составляет 

из  нескольких  треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких 

маленьких квадратов – один  большой  прямоугольник;  из  частей  круга – 

круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – 

один длинный и т.д.; конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Ориентируется   в   окружающем   пространстве   и   на   плоскости   (лист, 

страница, поверхность стола и  др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 
Дидактические  игры. Выполняет   правила  в совместных   дидактических 
играх, согласовывает свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.    Умеет играть  в различные  дидактические  игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 
Устанавливает причинно-следственные связи. 
Проявляет осознанное отношение ко всем животным, понимает то, что 

вредных животных не бывает. 

Гуманное   отношение   к   природе,   на   основе   экологического   сознания, 

природоведческих знаний о факторах окружающей среды. 

Способен к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности. 

Речевое развитие Формирование   словаря.   Использует   разные   части   речи   в   точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 
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 Звуковая    культура речи.    Внятно    и    отчетливо произносит    слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 
Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Называет 
слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 
определяет место звука в слове. 
Умеет  различать  на  слух  и  в  произношении  все  звуки  родного  языка: 
согласные твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и 
звучанию; [л], [л']; [т], [/]; [р], [р']; [р] —[л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; 
[б] - [п]; [д], [д']; [д], [т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] - 
[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; 
Называет  слова  с  определенным  звуком,  находит  слова  с  этим  звуком  в 
предложении, определять место звука в слове. 
Грамматический строй речи. Умеет согласовывать слова в предложениях. 
Умеет образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
глаголы  с приставками,  прилагательные в  сравнительной и  превосходной 
степени. 
Имеет представление о разных способах образования слов. 
Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Связная речь. Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Содержательно 

и  выразительно  пересказывать  литературные  тексты, драматизировать их. 

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины,      по      набору 

картинок с последовательно  развивающимся действием. 
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 
Художественная       литература.       Различает       жанры       литературных 
произведений.   Может   назвать   любимое   произведение   художественной 
литературы, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку, 
загадку, скороговорку, пересказать отрывок из сказки, рассказа. 
Рассматривает    иллюстрированные    издания    детских    книг,    проявляет 
интерес к ним. Умеет выразительно, с естественными интонациями читать 
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Рисование.  Создает  индивидуальные  и  коллективные  рисунки, 
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы 
создания изображения. Использует различные цвета и оттенки для создания 
выразительных образов. 
Декоративное рисование. Создает узоры по мотивам народных росписей 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
Создает композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек; расписывает вылепленные игрушки. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 
и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняет  декоративные  композиции  способами  налепа  и  рельефа. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация.    Составляет    узоры    и    декоративные    композиции    из 
геометрических  и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображает птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства. 
Изображает   предметы   и   создает   несложные   сюжетные   композиции, 
используя     разнообразные     приемы     вырезания,     обрывания     бумаги, 
наклеивания изображений. 
Художественный труд. Умеет работать бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке  (шапочка,  лодочка, 
домик,    кошелек),    создавать    из    бумаги    объемные    фигуры:    делить 



32 
 

 
 

 квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 
по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. 
Музыка.  Узнает  мелодию  Государственного  гимна  РФ. Определяет жанр 
прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 
оно  исполняется.  Определяет  общее  настроение,  характер музыкального 
произведения.  Различает  части  музыкального  произведения (вступление, 
заключение, запев, припев). 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 
без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные 
движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 
боковой галоп, переменный шаг). 
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 
играх и хороводах. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 
Лего конструирование и робототехника. 
Проявляет инициативу в познавательно-исследовательской и технической 

деятельности. 
Имеет навыки работы с различными источниками информации. 
Владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с 

основными компонентами конструктора LEGO и WEDO. 

Способен к принятию собственных творческо-технических решений, 

опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели 

роботов на основе конструктора LEGO и WEDO. 

Имеет представление о пространственной ориентации, различных машинах и 

их функциональном назначении, о колесах, о способах их крепления, об 

объемных телах, их форме, размере, количестве, о различных летательных 

аппаратах 

Физическое 
развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Имеет  представления  о  составляющих  ЗОЖ  и  факторах,  разрушающих 
здоровье. Имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Имеет представления о правилах ухода за больными. Умеет характеризовать 
свое самочувствие. Знает об истории олимпийского движения. Знает и 
соблюдает правила техники безопасности в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 
Физическая культура. Следит за правильной осанкой. Выполняет правильно 

все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие. В длину и 

высоту с  разбега;  прыгает  через  короткую  и  длинную  скакалку разными 

способами. 
Умеет   перелезать   с   пролета   на   пролет   гимнастической   стенки   по 
диагонали. Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе. 
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Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 
из разных исходных  положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 
цель с расстояния 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 
5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. Выполняет физические 
упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 
темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
поднимается на горку и опускается с нее, тормозит при спуске. 
Подвижные  игры.  Самостоятельно  организовывает  знакомые  подвижные 
игры. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет   различные   виды   описательных   рассказов   (описание,   повествование,   с 

элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,  составляет 
творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает   слоговое   строение   слова,   осуществляет   слоговой   анализ   и   синтез   слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет   основными   видами   продуктивной   деятельности,   проявляет   инициативу   и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед  ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи
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устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает   литературные   произведения,   составляет   рассказ   по   

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–   составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  современной  

музыки,  к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  действий  в  

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования, части, формируемой участниками образовательных отношений 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам. 

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

Знает  наименования  деталей  конструктора  LEGO,  пользуется  терминологией  во  
время построек. 

С желанием моделирует по образцам, задумывает собственные макеты. 
Имеет представление о схеме, таблице; плане, инструкции, пользуется. 
С развитым умением работать в команде, совместно обучаться. 

С развитым логическим, проектным мышлением, умением анализировать, делать выводы в 

соответствии с возрастом. 

Со сформированной экологической культурой. 

Знает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена. Имеет начальные навыки обращения с деньгами. 

Соотносит понятия надо, хочу и могу. 
Может сыграть шахматную партию с соблюдением всех правил от начала до конца. 

 

1.3.     Развивающее  оценивание     качества     образовательной 
деятельности     по Программе 

Оценивание      качества      образовательной деятельности      определяется      

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.



 

Система оценки образовательной деятел3ь5ности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, реализуемой 

Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно- методические условия, управление. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

-  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным 
требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой  предусмотрена система  мониторинга  динамики  развития  детей, динамики  

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 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. Цель  Портфолио – сбор,   систематизация,  фиксация   результатов  развития  
воспитанника,   его достижений в различных областях, демонстрация способностей, интересов, 
склонностей,  знаний  и умений.  Период  формирования  Портфолио   –  средняя-
подготовительная группы. Наполнение Портфолио содержанием производится воспитателями 
группы совместно с родителями  (законными представителями)  воспитанника  в  течение  
учебного  года.  Портфолио оформляется в соответствии с разделами, определенными структурой 
Портфолио. 

– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 
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 образовательной и коррекционной работы с детьми; 

-  внутренняя оценка, самооценка; 
-  внешняя оценка Учреждения. 

Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и результатам; 
- постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития 
Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
При этом развивающее оценивание: 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 
- поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка, педагогов, общества 

и государства; 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 
Программа предполагает оценку индивидуального развития детей (педагогическая 

диагностика), которая позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и 
эффективности педагогических действий. Результаты педагогической диагностики используются 
для оптимизации работы с группой детей и индивидуализации образования (в том числе поддержки  
ребенка,   построения   его   образовательной   траектории   или   профессиональной   коррекции 

особенностей его развития). 
Педагогическая диагностика предполагает двухуровневый подход. 
Первый уровень – низко формализованные методы, применяемые воспитателем.



 

Второй уровень – высоко формализован3н6ые методы, применяемые специалистами  
(педагогом – психологом, учителем - логопедом). 

Сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов обеспечивает объективность 

и точность получаемых данных. 
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
Дополняются   наблюдения   свободным   общением   педагога   с   детьми,   беседами,   играми, 
рассматриванием картинок. Вместе с тем, педагог проводит специально организованные занятия в 
период, определенный в программе для мониторинга. В эти занятия включаются специально 
подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Направления: 
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровая деятельность; 

познавательная  деятельность (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

проектная деятельность (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественная деятельность; 

физическое развитие. 
В   каждом   направлении   предлагаются   диагностические   карты   для   педагогической 

диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности. Таким образом, в 

диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются достижения ребенка в 

качественном выражении. 

Результаты педагогической диагностики 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. 

В таблице представлены направления развития и наименование диагностических методик: 
 

Направление 
развития 

Показатели Название 
диагностических 

методик 

Ответственн 
ый 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе,  включая  моральные  и 

нравственные ценности. 
Развитие    общения    и   взаимодействия 
ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками. 
Становление                самостоятельности, 
целенаправленности    и    саморегуляции 
собственных действий. 
Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками. 
Формирование                   уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 

«Педагогический 
мониторинг   в 

новом контексте 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей» 

Ю.А.   Афонькина 

(первая младшая – 

подготовительная 

группа) 

Воспитатель 

 
Педагог- 

психолог 



37 
 
 
 

 своей семье и сообществу детей и 
взрослых в организации. 

Формирование   позитивных   установок к 

различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, в природе 

  

Познавательное 
развитие 

Развитие  интересов  детей, 
любознательности     и     познавательной 
мотивации. 
Формирование   познавательных 
действий, становление сознания. 
Развитие воображения и творческой 
активности. 
Формирование                          первичных 
представлений о себе, о других людях. 

Формирование                          первичных 

представлений об объектах окружающего 

мира, об их свойствах и отношениях. 

Формирование    первичных    о    малой 

родине  и   отечестве,  представлений   о 

социокультурных     ценностях     нашего 

народа,  об  отечественных  традициях  и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме   людей,   многообразии   стран   и 

народов мира. 

Формирование первичных представлений 

об особенностях природы 

«Педагогический 
мониторинг       в 
новом  контексте 
образовательной 
деятельности. 
Изучение 
индивидуального 
развития детей» 
Ю.А. Афонькина 
(первая младшая 
– 
подготовительна 
я группа). 

Воспитатель 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Шахматы Диагностика 
уровня  развития 
интеллектуальны 
х способностей 
по критериям, 
определенным в 
Программе 
«Шахматы. 
Первый год» 
И.Г.Сухин 

Воспитатель 

Речевое 
развитие 

Характер  взаимоотношений  со 
взрослыми. 
Характер взаимодействия с другими 

детьми. 
Система отношений ребенка к миру, 
другим людям, самому себе. 
Владение речью как средством общения 
и культуры. 
Обогащение активного словаря. Развитие 
связной речи, грамматически 
правильной   диалогической   и 
монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Развитие   звуковой   и   интонационной 
культуры речи, фонематического слуха. 
Знакомство     с     книжной     культурой, 
детской литературой; понимание на слух 

«Педагогический 
мониторинг         в 
новом    контексте 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития     детей» 

Ю.А.   Афонькина 

(первая младшая – 

подготовительная 

группа) 

Воспитатель 
 

Учитель- 

Логопед 
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 текстов    различных    жанров    детской 
литературы. 
Формирование звуковой аналитико- 
синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

  

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно- 
смыслового   восприятия   и   понимания 
произведений искусства, мира природы. 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 
Формирование   элементарных 
представлений о видах искусства. 
Восприятие музыки. 
Восприятие  художественной 
литературы, фольклора. Стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных произведений. 
Реализация    самостоятельной творческой 
деятельности 

«Педагогический 
мониторинг         в 
новом    контексте 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

индивидуального 

развития     детей» 

Ю.А.   Афонькина 

(первая младшая – 

подготовительная 

группа) 

Воспитатель 
 
Музыкальный 
руководитель 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
Конструктивно-модельная 
деятельность 

Диагностика 
уровня развития 
по критериям, 

определенным 

Е.В. Фешиной 

Воспитатель 

Физическое 
развитие 

Приобретение опыта в двигательной 
деятельности, связанной с выполнением 
упражнений,  направленных  на развитие 
таких физических     качеств,     как 
координация и гибкость. 
Приобретение опыта в двигательной 
деятельности, способствующей 
правильному формированию опорно- 
двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации 
движения. 
Приобретение   опыта   в   двигательной 
деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Приобретение    опыта    в    двигательной 

деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнения 

основных движений. 

«Педагогический 
мониторинг         в 
новом    контексте 
образовательной 
деятельности. 
Изучение 
индивидуального 
развития     детей» 
Ю.А.   Афонькина 
(первая младшая – 
подготовительная 
группа) 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

 
Воспитатель 

Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
 
 

№ Название субтестов Автор 
методики 

Исследуемая 
функция 

Фактор, влияющий на 
результат 

1. Степень 
психосоциальной 
зрелости 

Банков С.А. Уровень 
психосоциальной 
зрелости 

Умение  ребенка 

ориентироваться   в окружающем 

мире 



39 
 

Словесно-логическое мышление: 

1. Аналогии Амтхауэр Р. Уровень 
мыслительной 

операции-сравнения 

Способность  ребенка 

выделять    существенные    признак 

различных     понятий     и     явлений 

находить   сходства   и   различия 

объектах 

2. Классификации Амтхауэр Р. Уровень 
мыслительной 
операции 
классификации 

Умение  ребенка 
распределять предметы на классы 
соответствии            с            наиболе 
существенными признаками 

3. Обобщения Амтхауэр Р. Уровень 
мыслительной 
операции-обобщения 

Умение ребенка объединять 
предметы и явления по их общим и 
существенным признакам 

Объем кратковременной памяти: 

1. «Узнавание фигур» 

(зрительная) 

Бернштейн 

А.Н. 

Объем зрительной 

памяти 

Умение ребенка выделять 

цель запоминания и воспроизведения 
задания зрительно 

2. Из теста структуры 
интеллекта 
(слуховая) 

Из теста 
структуры 
интеллекта 

Объем   слуховой 
памяти 

Умение ребенка выделять 
запоминания и воспроизведения на 
слух 

3. Образно - 
логическое 
мышление: 
Сюжетные картинки 
«Пожар» 

Из теста 
структуры 
интеллекта 
Векслера Д. 

Способность ребенка 
выделять 
последовательность 
событий, составлять 
рассказ по картинкам 

Умение ребенка объединять 
сюжетные  картинки,  устанавливать 
их последовательность в логическую 
цепь         и         умение         отразит 
установленную  логическую  цепь 
связном рассказе 

4. Матрицы Равена Дж. Равен Невербальный 
интеллект:  уровень 
наглядно-образного 

Умение ребенка разложить 
целое на части и соединить целое из 
частей 

5. Кубики Косса Из теста 
структуры 
интеллекта 
Векслера Д. 

Анализ 
конструктивного 
мышления 

Способность анализировать 
целое через составляющие его 
части, пространственным 
воображением 

6. Шифровка Из теста 
структуры 
интеллекта     Д. 
Векслера 

Уровень внимания и 
работоспособность 
ребенка 

Зависит:  от  свойств 
внимания (концентрация, 
распределение, переключаемость), 

восприятия,   зрительно- моторной 

координации, скорости 

формирования новых  навыков, 

способности к интеграции 

зрительных стимулов 

7. Зрительно - 
моторная 
координация 
«Копирование 
бессмысленных 
слогов» 

Гильбух Ю.З., 
Коробко Л.С. 

Развитие точности 
движений, 
сформированности 
внимания и контроля 
за собственными 
действиями 

Способность к 
подражанию; выраженность   тонко 
двигательной координации 
Сформированность 
навыков письма, абстрактного 
мышления и речи 

8. Мотивация учения Гинзбург М.Р. Определение 
мотивов   учения, 
уровеня мотивации 

Выбор  мотива  ребенком, 
позволяющим судить о его 
мотивационной зрелости 

 

 

 
 
 
 

и 
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9. Эмоционально- 
волевая сфера 

Дорофеева Э.Т. Оценка 
эмоционального 
состояния ребенка  в 
период обследования 

Соответствие 
эмоционального     состояния     типу 
сдвига цветовой чувствительности 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Учреждения. 
Система оценки качества дошкольного образования: 
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 
ДО; 

–    учитывает    образовательные    предпочтения    и    удовлетворенность    дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов; 
– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как для 
самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.        СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.   Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 
ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы   реализации   образовательной   деятельности   определяются   климатическими, 
социально-экономическими  условиями  ЯНАО,  местом расположения  МБДОУ,  педагогическим 
коллективом Учреждения. При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным  образовательными  областями,  Учреждение  следует  общим  и  специфическим 
принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 
разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 
Определяя  содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  этими  принципами, 
педагогический коллектив принимает во внимание неравномерность психофизического развития, 
особенности  речевого  развития  детей  с  ТНР,  значительные  индивидуальные  различия  между 
детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей 

в структуре раздел «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН, ФФНР или с 

заиканием получает образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования, а воспитанник с ОНР - по адаптированной образовательной программе в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 
 

 

2.2. Задачи и содержание программы по возрастам 

2.2.1. Старшая группа 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

В сфере социальных отношений: 

Обогащать представления детей о формах поведения и действий детей в различных ситуациях в 

семье и детском саду. 

Содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатичного 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 детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

Воспитывать любовь и уважение 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. 

Поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, 

явлениях природы. 

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.  

В области формирования безопасного поведения: 

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

улице, в природе, в интернет сети 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. 
Содержание образовательной деятельности 

В сфере воспитания культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 



43 
 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

вежливо говорить товарищу о неполадках в его внешнем виде, помогать устранять их. 

Воспитывать чувство взаимопомощи.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. 

В сфере социальных отношений 
Педагогический работник предоставляет возможность детям рассказать о себе, выразить собственные 

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

ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении форм поведения и 

действий детей в ситуации взросления (уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям, 
помощь взрослым дома и в детском саду, сочувствие и поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детском саду; забота, ответственность и поддержка младших). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширение традиционных гендерных представления. Воспитание уважительного отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Педагогический работник 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 представлений 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 детьми больному члену семьи. Углубляет 

представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощряет посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучает к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Педагогический работник поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

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

в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Стимулирует детей к предотвращению и самостоятельному преодолению 

конфликтных ситуаций, уступая друг другу, уточняя причину несогласия. Обогащает опыт 

освоения детьми фронтальных форм совместной деятельности со сверстниками. 

В совместной деятельности с детьми педагогический работник поощряет обсуждение и 

установление детьми правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми 

последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

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

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

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показывает значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Развивает позитивное отношение к детскому саду: 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 детского сада. Включает детей в подготовку мероприятий в детском саду для 

родителей, пожилых людей, младших. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

Развивает умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 



44 
 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводит детей к оценке окружающей среды. 
Расширяет представления ребенка о себе как о члене коллектива, формирует активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

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

Приобщает к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагогический работник воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Формирует у детей представления о государственных символах России — гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Рассказывает детям о том, 

что Москва – главный город, столица нашей Родины. Обогащает представления детей о том, что 

Россия — большая многонациональная страна и воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению 

в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание 

традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народного 

единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, 

памятными местами в городе, посвященными празднику. Воспитывать уважение к защитникам 

героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев 

Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Расширяет представления детей о Российской армии. Воспитывает уважение к защитникам 

отечества. Рассказывает о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

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

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

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города, развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей 

начала социальной активности: участие в значимых событиях, переживание эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

В сфере трудового воспитания 

Педагог закрепляет умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), ставить на место обувь, своевременно сушить мокрую одежду, опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывает умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

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

Воспитатель обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит дошкольников 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 можно определить 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, кассир на 

кассе пробивает товар, охранник в магазине обеспечивает безопасность покупателей и продавцов. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, ее разнообразии, создает 

образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными техническими приборами, 
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показывает, как техника способствует ускорению получения результата труда и облегчению труда 
взрослых. 

Педагогический работник создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует 

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

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

для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, 

формирует уважение к труду родителей. 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах 

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

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

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей с целью 

создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового 

труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить 

носовой платок, покормить домашнего питомца и т.п. 
Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового 

результата. Формирует умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучает добросовестно 

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

еды. 

Педагог формирует у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

В области формирования безопасного поведения 

Воспитатель создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного 

поведения ребенка в быту, на улице, в природе, в общении с людьми. Обсуждает с детьми 

содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к 

рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми 

алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается 

связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными последствиями 

разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке – 

мальчик упал на острый лед и т.п.). Инициирует проблемными вопросами желание детей 

рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать 

героям, представленным на картинках. 

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

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая 

которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми 

создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с 

людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и 

предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех 

эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать 

опасности. 

Продолжает знакомит с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Расширяет знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 



46 
 

Закрепляет навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточняет знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомит с работой службы спасения – МЧС. Закрепляет знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Формирует умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Воспитатель обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

Безопасное поведение в природе. Педагог формирует основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе, понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомит с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

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

Безопасность на дорогах. Педагог уточнят знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомит с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомит с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжает знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

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

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками; интересуется 

жизнью семьи и детского сада; в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; 

имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления.  

Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их обычаям и 

традициям. Знает государственные праздники, уважает традиции их празднования, демонстрирует 

гордость за поступки героев Отечества. 

Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде; бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; самостоятелен, инициативен 

в самообслуживании; с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда.  

Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен соблюдать 

правила безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по назначению использовать 

мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

Формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования. 

Развивать способность использовать математические знания и аналитические способы для 

познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с 

помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, счет, 

упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное). Совершенствовать ориентировку в 

пространстве и времени. 
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Развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в 
познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной направленности, 

закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками 

деятельности. 

Расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, среде 

обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях. Продолжать учить 

группировать объекты живой природы. 

Продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания объектов 

живой и неживой природы и их свойств и качеств. 

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека в 

разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, желание их 

беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Развивает восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

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

осязание, обоняние, вкус. 
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). Учит 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показывает детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 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 (плоские и объемные) 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. 

Формирует умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Развивает умение определять материалы, из которых изготовлены 

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

п.). Совершенствует глазомер. 

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. Развивает познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. В процессе организации разных форм совместной познавательной деятельности 

показывает детей возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов 

еѐ решения, поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Математические представления 

В процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от пространственно-

качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими числами; 

Педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различающихся 

по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе 

непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует освоение 

детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с 

 помощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные 

отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах 
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времени: сутки, неделя, месяц, год. 
Количество и счет. Педагог учит создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

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

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учит считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). 

Учит сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 

7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формирует умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Учит отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствует умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

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

заданному числу (в пределах 10). 

Знакомить с цифрами от 0 до 9. 

Знакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжает формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну– по 5). 

Упражняет детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Знакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учит устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

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

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

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

Учит сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 

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

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

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формирует понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учит называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Педагог знакомит детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивает у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Педагог совершенствует умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, 

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

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления 

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

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 
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перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

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

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

ночь составляют сутки. 

Учит на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Окружающий мир 

Педагог закрепляет представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

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

признаки предметов и явлений окружающего мира.  

Педагог обогащает представления детей о мире предметов. Рассказывает о предметах, 

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

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

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

Расширяет представления детей о профессиях. Рассказывает детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомит с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

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

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Продолжает знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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. Расширяет представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

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

поведения. 
Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о еѐ столице, 

государственном флаге и гербе, о государственных праздниках россии, памятных исторических событиях, 

героях отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира. Формирует 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понимание, что в 
других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Природа 

Педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного мира, 

их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года. 

Совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой природы 

по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию. Направляет внимание детей на 

наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание). Создает 

ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными относительно их 

потребностей. 

Педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления детей 

со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах неживой 

природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет 

представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние деревьев, 

покров, изменений в жизни человека, животных и растений). О деятельности человека в разные 
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сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и другое). 
Учит устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 

растительность – труд людей). 

Закрепляет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжает знакомить с комнатными растениями. 

Учит ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Учит детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Знакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

характеристиках. 

Знакомит детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Использует в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Показывает взаимодействие живой и неживой природы. 

Способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание ценности 

живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу.  

Сезонные наблюдения 
Осень. Закрепляет представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомит детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширяет и обогащает знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Знакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширяет и обогащает знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

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

чем в тени.  

Лето. Расширяет и обогащает представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дает представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные– маслята, опята, лисички и 

т.п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

Проектная деятельность 

Педагог создает условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивает проектную деятельность исследовательского типа. Орга-

низовывает презентации проектов. Формирует у детей представления об авторстве проекта. 

Создает условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствует развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность – это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок может объединяться со сверстниками для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Может регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, в том числе причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания, построенные на основе логики; 

проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Имеет представления 

о социальном, предметном и природном мире.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; 
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умеет объяснить замысел предстоящей деятельности, организовать соучастников совместной 
деятельности; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; использует математические способы и 

средства познания окружающего мира; знает название своей страны, ее государственные 

символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. Проявляет интерес к городу (селу), 

в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

жизни, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Ориентируется в многообразии и особенностях представителей животного и растительного 

мира, сравнивает, классифицирует объекты живой природы по признакам, имеет представление о 

потребностях живого организма, условиях, необходимых для выживания. Знает объекты неживой 

природы и их свойства, явления природы и признаки времен года, изменениях в жизни растений и 

животных в зависимости от сезона. Знает правила поведения в природе, стремится защитить и 

сохранить ее, знает профессии, связанные с охраной природы.  

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

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, наречия, предлоги, использовать 

существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка. Умение 

различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з). Определять 

место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

Совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 

существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (метро). Образовывать по образцу однокоренные слова (кот-

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

Познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у детей 

умение составлять по образцу простые и сложные предложения. При инсценировках пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь: 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения 

поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы 

педагога и детей. Объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один 

и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей 

беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять 

разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 

формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, 

употреблять их без напоминания. Формировать культуру общения: называть взрослых по имени и 

отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время разговора не опускать 

голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать 

коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 

выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, формировать 

умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы о предмете, по 

картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу). Составлять рассказы из опыта, 
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передавая хорошо знакомые события. Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

Формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, выделять 

словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно характеризовать 

выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины. Познакомить 

детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова. 

Интерес к художественной литературе: 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения). 

Развивать интерес к произведениям познавательного характера. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со 

сквозным персонажем). 

Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для 

совместного слушания (в том числе и повторное). 

Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых особенностях 

произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, 

стихотворение. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа. Ритм в 

поэтическом тексте. Рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому же 

произведению). 

Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 

наизусть потешек, прибауток, стихотворений. Выразительное чтение по ролям в инсценировках. 

Пересказ близко к тексту). 

Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные 

единицы, понимать их значение. Составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог продолжает развивать речь как средство общения. Расширяет представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагает для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощряет попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывает детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учит детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, оттенки 

цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Педагог 

закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по существенным 

признакам. 

Упражняет детей в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун – озорник– проказник), с противоположным значением 
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(слабый-сильный, пасмурно-солнечно). 
Помогает детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, учит 

определять место звука в слове (начало, середина, конец); 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). 

Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только 

единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

Совершенствует умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зе-

леное брюшко). Помогает детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомит с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражняет в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-медвежья), в 

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

Помогает детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

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

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учит составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствует умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления детей о 

правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик. 
Педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикет 

взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, 

позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, 

использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи. Поощряет 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

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; использовать элементы речи - доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, помогает детям 

осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, термины 

«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук», проводить 

звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 
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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. 

Интерес к художественной литературе 

Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (волшебные, 

бытовые, докучные сказки, загадки, пословицы, поговорки небылицы), литературы, классической 

и современной (сказки-повести, цикл рассказов со сквозным персонажем, стихотворные сказки, 

авторские метафорические загадки); включать в круг чтения произведения познавательного 

характера. 

Стимулирует избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для 

совместного слушания (в том числе и повторного) и творческой деятельности (художественно-

речевая, изобразительная, театрализованная). Учитывать и расширять читательские интересы 

детей в процессе подготовки и проведения тематических выставок, литературных гостиных, 

праздников и вечеров.  

Учит внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививает интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

В беседах после чтения формировать представления о некоторых жанровых и композиционных 

особенностях фольклорных и литературных произведений: загадка, считалка, скороговорка, 

народная сказка, рассказ, стихотворение. Формировать представления о развитии и изменении 

настроения в лирическом произведении, о развитии характера персонажа в рассказах, повестях, о 

статичности образов-типов народных сказок. Учить оценивать характеры персонажа с опорой на 

его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа. 

Продолжает совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения детей в 

процессе заучивания наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительного исполнения 

ролей в драматизациях; пересказа сказок и рассказов (близко к тексту, от лица героя). 

Учит выделять из текста образные единицы – «красочные, волшебные, необычные слова и 

выражения» (эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры, фразеологические единицы, 

сказочные формулы), объяснять их значение; побуждать использовать в словесном творчестве 

при сочинении сказок, историй, загадок. Учить составлять короткие рассказы, развивая сюжет 

потешки, прибаутки.  

Помогает выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Привлекать к созданию самодельных книг: сборников сочиненных детьми сказок, рассказов, 

песенок; отдельных произведений, иллюстрированных детскими рисунками. 

Способствовать развитию традиций семейного чтения, рекомендовать книги для чтения в семье, 

знакомить с возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские театры, музеи, центры 

детского творчества), организовывать совместную с родителями проектную деятельность. 

Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, 

мохнатый да масляный» (обраб. 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); 

«По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

(пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ 

К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 

пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с 

нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 

«Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин 
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И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. 
«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; 

Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный....» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; 

Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из 

окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 

«Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина 

М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. 

«Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа 

по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по 

выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха» (по выбору); 

Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок» 

(по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим 

Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. 

«Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины 

сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 

Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 

продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 

«Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у 

кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. 

с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ 

А. Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С .Я. 

Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер 

О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых 

три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

В результате, к концу 6 года жизни ребенок проявляет познавательную активность в общении 
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со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, рассказов; с интересом относится к аргументации, доказательству 

и широко ими пользуется; замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их; имеет богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями; выразительная; владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове; 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; отвечает на вопросы по 

содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи; проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения; различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Приобщение к искусству: 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, интерес к искусству. Умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей 

действительности, природе. 

Развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах. Способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

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

искусства духовно-нравственного содержания. Формировать бережное отношение к 

произведениям искусства. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную и музыкальную деятельность. 

Продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего народа 

через творческую деятельность. 

Продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография). 

Продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают в 

том или ином виде искусства. 

Поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус. 

Закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей 
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по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций. 

Поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей. 

Инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в доо, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (городецкая 

роспись, полховско-майданская роспись, гжельская роспись), расширять представления о 

народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, бирюльки). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

Поддерживать личностное творческое начало. 

Формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий. Работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Конструктивная деятельность: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни. Создавать разнообразные постройки и конструкции. 

Поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, марш). 

Развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты. 

Формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Накапливать представления о жизни и творчестве композиторов. 

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

Продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. Творческой активности детей. 

Развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Театрализованная деятельность: 

Знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, опера и 

прочее). 

Знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). 

Развивать интерес к сценическому искусству. 

Создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребѐнка. Развивать 

личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. Способствовать развитию навыков 

передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). 

Создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать 

основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее. 

Создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга. 
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Формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия. 
Знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям. 

Развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание принимать 

участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и прочее). 

Формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее). 

Воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов 

страны. Воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

Поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образования в 

доо и вне еѐ. 

Содержание образовательной деятельности 
Педагог формирует умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

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

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

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

изображений. 

Приобщение к искусству 

Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить художественный образ 

и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций через 

творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-

досуговую). 

Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различными 

видами искусства духовно-нравственного содержания; 

Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог 

продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. Серов, 

И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в картинах 

художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. 

Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, 

а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. 

Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

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. 

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

промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет участие детей в 

фольклорных развлечениях и праздниках. 
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Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по собственному 
желанию, так и под руководством взрослых. 

Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, особенностях: 

художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог закрепляет и расширяет 

знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание 

посещать их. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний 

букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев 

«Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в 

лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. 

Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. 

Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

Изобразительная деятельность 

Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Выявляет 

задатки у детей и развивает на их основе художественнотворческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, 

учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В 

процессе восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей 

чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование: 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращает 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их 

передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения фигур. 

Способствует у детей овладению композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с 

учѐтом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с еѐ спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью разными 

способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания 

детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки 
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цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

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

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей композиционные 

умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомит с еѐ цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие 

используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, еѐ цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью 

Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития творчества в 

декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, предоставляя 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов 

быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

Педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. 

Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. 

Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у детей 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
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одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их 

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

пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выразительного образа, педагог учит 

детей приему обрывания. Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у 

детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

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

умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно 

соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для родителей (законных 

представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность 

Педагог продолжает развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни, учит детей выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни 

детали другими. Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с 

творчеством некоторых композиторов. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. 

Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует 

развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Педагог 

содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 
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муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 
«Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. Учит 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, еѐ эмоциональнообразное содержание. Учит детей 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает 

развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные пары», 

муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцевальное 

творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

 Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама 

и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), 

муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
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небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, 
побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей ребѐнка. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Часики», муз. С. Вольфензона. 

Театрализованная деятельность 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный 

театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области театральной 

терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого 

ребѐнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнѐрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков 

передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает 

условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, реализуя 

собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). Формирует у 

детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения праздников, учит 

бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание 

участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем 

участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими 

народными традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет желание 

участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной деятельности, 

развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения основной 

гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, элементарные 

туристские навыки. 

Развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку в 

пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятельность, 

проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, соблюдать правила в 

подвижной игре, взаимодействовать в команде. 

Воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и 
спортивных играх, формах активного отдыха. 

Продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о разных 

видах спорта и достижениях российских спортсменов. 

Укреплять здоровье ребѐнка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-двигательный 

аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания. 

Расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, 

оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отдыха. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 

осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной 

деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества, 

обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, поддерживает 

детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку качества 

выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных 

игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и соблюдение 

правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их усложнения; 

поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со 

сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ жизни, 
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начинает формировать элементарные представления о разных формах активного отдыха, включая 
туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной 

деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки 

и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая 

гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, направляя 

его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатывание набивного 

мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об пол 

на месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за головы; 

метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча 

из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 раз подряд; 

перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и колени, 

на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая головой 

мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через несколько предметов подряд, под 

дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; 

ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, 

перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба 

«змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой 

ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени; между 

расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в заданном 

темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 

250-300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; пробегание на скорость 20 

м; бег под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; на 

одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; подпрыгивание с 

ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание 

с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на 

месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м; перепрыгивание боком 

невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; 

прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3-5 см); 

перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки через 

скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на носки и 

опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение 

вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с 

поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за 

руки; «ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети 

самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание 

рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, последовательно); 

махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной 

руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание рук 
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вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь еѐ затылком, лопатками и ягодицами или лежа на 
спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, 

сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, обхватывая 

колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из положения лежа на 

спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с 

места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными предметами 

(гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает упражнения из 

разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на 

четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед 

грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет 

комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, некоторые из 

упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и 

подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером 

музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, топающим шагом, «с 

каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и 

замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании 

с хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных 

движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, поддерживая 

равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; размыкание в колонне на вытянутые 

вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, кругом 

переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные 

стороны с последующим слиянием в пары. 

Подвижные игры  

Педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движения детей в сюжетных и 

несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает 

качество движений и поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в 

пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, младшими 

детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, 

самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к 

победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 

инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование 

движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и 

гражданской идентичности в подвижных играх. 

Спортивные игры  

Педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или 

на спортивной площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также 

региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); знание 3-4 

фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение 

мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу 
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(3-5 м); игра по упрощенным правилам. 
Спортивные упражнения  

Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных 

занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия оборудования и климатических 

условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с торможением 

при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на месте 

(направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо «ступающим шагом», «полуѐлочкой» 

(прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с разной 

скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передвижения. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Педагог продолжает уточнять и расширять представления детей о факторах, положительно 

влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, 

прогулки на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, 

хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная 

гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли 

физкультуры и спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 

взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, 

обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать 

в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему 

и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять 

профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья). 

Активный отдых 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее освоенные 

движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные 

игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем 

воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-

эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу 

жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным 

праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать подвижные игры народов 

России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздоровительные 

мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные пешие 

прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на берег 

моря и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность 

не более 1,5-2 часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не 

менее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и 

способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе 

снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за 

природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного 

поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные 

подвижные игры во время остановки. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок проявляет в двигательной деятельности 

сформированные в соответствии с возрастом психофизические качества, проявляет творчество и 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, инициативу, 

самостоятельность, находчивость, волевые качества. Проявляет взаимопомощь, стремится к 

личной и командной победе, демонстрирует ответственность перед командой, преодолевает 

трудности. 

Достаточно уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен составить несложные комбинации из знакомых упражнений, демонстрировать 
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сверстникам и взрослым. Стремится осуществлять самоконтроль и дает оценку двигательным 
действия других детей и своим. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. Знает способы укрепления здоровья и факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на здоровье. Имеет представления о некоторых видах 

спорта, туризме, как форме активного отдыха, правилах гигиены, безопасного поведения в 

двигательной деятельности, стремиться их соблюдать, может оказать посильную помощь 

больным близким, стремиться заботиться о своем здоровье и здоровье других людей. 

2.2.2. Подготовительная к школе группа 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений: 

поддерживать положительную и высокую самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание 

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

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать свои 

переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации;  

развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами;  

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

поведения в общественных местах. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, 

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

расширять представления детей о праздновании государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, развитие чувства гордости за достижения 

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

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

поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в детском саду и в городе 

(поселке);  

развивать интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, 

восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего; активное участие в 

празднование событий, связанных с его местом проживания. 

В сфере трудового воспитания: 

Развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

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

видов труда и профессий; 

формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности материальных ресурсов; 

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

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

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

оказанию посильной помощи. 

В области формирования безопасного поведения: 

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

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в интернет сети. 

Содержание образовательной деятельности 

В сфере воспитания культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 
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Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом: прямо сидеть, не класть локти на стол, бесшумно пить и пережевывать пищу; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить во 

внешнем виде, прическе. 

В сфере социальных отношений 

Педагогический работник обеспечивает детям возможность самооценки возможностей, 

признания собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения 

путей саморазвития. 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. 
Педагогический работник знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, затем учится в школе, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек 

передает опыт последующим поколениям). Углубляет представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Объясняет детям о необходимости укрепления связи между поколениями, 

взаимной поддержки детей и взрослых.  

Закрепляет традиционные гендерные представления, продолжает развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Обогащает представления детей о школе, школьниках, учителе; поддерживает стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли 

школы в жизни людей. 

Педагогический работник развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, 

понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние 

сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); 

помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания 

и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и 

доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид 

деятельности и пр.). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства.  

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные чувства, 

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

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывает детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Закрепляет знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях.  

Педагогический работник 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 и взаимообучения детей в 

различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее 

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

партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий.  

Воспитывает организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывает заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формирует такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивает волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывает уважительное отношение к окружающим. Формирует умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формирует умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Расширяет представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формирует интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 
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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 детском саду, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Продолжает расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учит детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекает детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формирует умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формирует у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 
Педагогический работник воспитывает патриотические и интернациональные чувства, любовь и 

уважение к нашей Родине — России. Знакомит детей с признаками и характеристиками государства с 

учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория государства и его границы, 

столица и т.д.). Рассказывает, что Россия — самая большая страна мира и показывает на глобусе и карте. 

Расширяет представления о столице России – Москве и об административном центре федерального округа, 

на территории которого проживают дети. Закрепляет знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Знакомит с основными положениями порядка использования государственной символики 

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

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

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. Предлагает 

детям при поддержке родителей включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в 

детском саду и в городе. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День народного 

единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; Международный день родного языка, День добровольца (волонтера) в 

России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в празднование событий, 

связанных с жизнью города – День рождения города, празднование военных триумфов, памятные 

даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 
Расширяет представления о родном крае. Продолжает знакомить с достопримечательностями 

ЯНАО. 

Развивает интерес детей к родному городу, переживание чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. Способствует проявлению 

активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание достопримечательностей 

родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой 

города, создавать коллажи и макеты городских локаций, использовать макеты в различных видах 

деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

В сфере трудового воспитания 

Воспитатель закрепляет умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 
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Закрепляет умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закрепляет умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Воспитатель 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 художественной литературы для знакомства детей с многообразием профессий 

современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, 

предъявляемых к человеку определѐнной профессии, раскрывает личностные качества, 

помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные 

обязанности. 

Расширяет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывает 

уважение к людям труда. Продолжает знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой города Ноябрьска. 

Развивает интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Воспитатель 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 воспитатель 

формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе 

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

создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые 

действия, привлекает к решению поставленных задач родителей с целью создания дома условий 

для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку 

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

домашнего питомца и т.п. 

Знакомит детей с правилами использования инструментов труда – ножниц, иголки и т.п.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 
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птиц, морских свинок и т.п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию сне-

га к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

В области формирования безопасного поведения 

Воспитатель осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

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

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

порез) и т.п. Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты для детей, воспитатель 

активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям 

демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагогический работник инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 

норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям о 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 детском саду, пожарный и т.п.) с 

целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в 

детском саду, 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 дошкольников создать правила безопасного 

общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами. 

Безопасное поведение в природе. Педагог формирует основы экологической культуры. 

Продолжает знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомит с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточняет и расширяет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомит с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Педагог систематизирует знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 
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знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет положительное отношение к миру, 

другим людям и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен к 

распознаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивление, 

обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их, ориентируется в особенностях их 

выражения и причинах возникновения у себя и других людей; способен откликаться на эмоции 

близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); старается понять 

свои переживания и переживания окружающих людей (задает вопросы о настроении, 

рассказывает о собственных переживаниях), владеет адекватными возрасту способами 

эмоциональной регуляции поведения (умеет успокоить и пожалеть сверстника); способен 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать 

свои ценностные ориентации.  

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; у 

ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; он соблюдает 

элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и мотивацию к 

школьному обучению, демонстрирует готовность к освоению новой социальной роли ученика. 

Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, 

к представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям; государственным 

праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство гордости за достижения в 

области искусства, науки и спорта; стремится принимать участие при поддержке взрослых в 

социальных акциях, волонтерских мероприятиях, в праздновании событий, связанных с жизнью 

родного города (поселка). 

Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком; 

отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; проявляет 

самостоятельность и инициативу в труде; самостоятелен и ответственен в самообслуживании; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил поведения на 

улице. Способен к соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, избирательность познавательных интересов. 

Развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

Обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, 

вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов 

окружающего мира. 

Развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего 

мира, соблюдая правила их безопасного использования. 

Закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности в 

решении различных познавательных задач. 

Расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и отечества, 

развивать интерес к достопримечательностям родной страны, еѐ традициям и праздникам. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним. 

Формировать представления детей о многообразии стран и народов мира. 

Расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах 
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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. 

Расширять и углублять представления детей о неживой природе и еѐ свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к 

ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и еѐ защитой. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог развивает зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствует координацию руки и глаза; развивает мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивает умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учит выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивает умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

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 еѐ решения, проявлять инициативу. 

Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения с ними. 

Развивает познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Математические представления 

Педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, схем, 

использование знаков, эталонов и другое. 

Количество и счет. В процессе специально организованной деятельности развивает общие 

представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражняет в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Устанавливает отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствует навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомит со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закрепляет понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Совершенствует умения считать в прямом и обратном порядке. Учит называть последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомит с составом чисел в пределах 10. 

Учит раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 
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Закрепляет знания о цифрах, учит на наглядной основе составлять и решать простые арифмети-
ческие задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Педагог учит считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Учит делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формирует у детей первоначальные измерительные умения. Учит измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учит детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дает представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивают вес предметов 

(тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомит с весами. 

Развивает представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Педагог 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. 

Уточняет знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дает представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учит распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Учит моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей 

полукруга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Учит анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Педагог учит детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Знакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивает способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Педагог 

закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы ориентировки в 

двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку – учит «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Педагог формирует представления о календаре как системе измерения 

времени, развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

Дает детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учит пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

Развивает «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
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соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 
10 минут, 1 час). 

Учит определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Окружающий мир 

Педагог продолжает расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углубляет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширяет представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

В совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном населенном 

пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о 

стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и крупные города, 

особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством поисковой и 

игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Расширяет осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира на ней, о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.. Дает представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных расформировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Расширяет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Углубляет представления детей о дальнейшем обучении, формирует элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями 

и учениками и т. д.). 

Природа 

Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного мира 

родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о некоторых 

наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон (пустыня, степь, 

тайга, тундра и 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), формировует представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот, знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, 

реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания 

(нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании человеком свойств неживой 

природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, 

ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, 

тепла в жизни живой природы. 

Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение 

температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, 

растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

Расширяет и систематизирует знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 
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Конкретизирует представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомит со 
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учит устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомит с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Обогащает представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Учит устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подводит детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и еѐ ресурсам. 

Проектная деятельность 

Педагог развивает проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формирует умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощряет обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействует творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощряет обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогает детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Проявляет творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу 

исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с 

эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение, некоторые цифровые 

средства и др. 

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

видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах детской 

активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

Положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной 

деятельности.  

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в россии и разных странах и 

многообразию народов мира. Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, некоторые достопримечательности города и страны.  

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города. 

Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности. 

Знает представителей животного и растительного мира планеты, может их классифицировать 

по разным признакам, рассказать об их особенностях и образе жизни, приспособлении к среде 

обитания, имеет представления об объектах неживой природы, сезонных изменениях в природе и 

жизни человека, характерных явлениях природы, использовании человеком живой и неживой 

природы, ресурсов, влиянии человека на природу, профессиях человека, связанных с природой, 

осознанно соблюдает правила поведения в природе, бережно относится к живой природе и 

ресурсам. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Формирование словаря: 

Обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, 
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признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с 
обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова. 

Активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

Звуковая культура речи: 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

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

интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, 

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

середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп). 

Грамматический строй речи: 

Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с 

прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. Совершенствовать 

умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения 

разных видов. 

Связная речь: 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение отвечать 

на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать развивать 

коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, 

последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, использовать в 

пересказе выразительные средства, характерные для произведения. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. Продолжать учить 

детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без наглядного 

материала. Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. Формировать умения 

строить разные типы высказывания (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять 

слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами. Знакомить детей с 

буквами. Читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

Интерес к художественной литературе: 

Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера. Знакомить с 

разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-

повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 

Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров 

литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, былина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа. 

Развитие поэтического слуха). 

Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 

тематики. 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря 
Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков, использовать в 

речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, многозначные слова, метафоры, 
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олицетворения.  

Побуждает детей интересоваться смыслом слова. Совершенствует умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи 

Педагог совершенствует умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывает дикцию: учит детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствует фонематический слух: учит называть слова с определенным звуком, находить 

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

Педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков в 

речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Грамматический строй речи 
Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ, 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с содержанием 

высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать существительные с 

числительными, существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных.  

Продолжает упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствует умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогает правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

Педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помогает детям 

осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий, употреблять вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение представить своего 

друга родителям (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). 

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. Помогает составлять план рассказа и придерживаться его. 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. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к языковым 

явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет умение 

интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать им характеристику, 

составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; определять количество и 

последовательность слов в предложении, упражнять в членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; дает представление о предложении (без 



79 
 

грамматического определения), учит составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; 

дошкольние знает названия букв, читает слоги, педагог учит детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учит составлять слова из 

слогов (устно). 

Интерес к художественной литературе 

Педагог расширяет опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора 

(волшебные, бытовые, докучные сказки, былины), литературы, классической и современной 

(сказки-повести, циклы рассказов, стихотворные и прозаические сказки, авторские 

метафорические загадки, басни); включает в круг чтения тексты познавательного и 

энциклопедического характера. Читает детям произведения, в которых раскрывается 

отечественная культура, традиции народов России, особенности жизнедеятельности в разных 

частях света. Знакомит с детскими журналами. 

Поддерживает положительные эмоциональные проявления детей: радость, удовольствие в 

процессе слушания выразительного чтения и рассказывания педагога, прослушивания 

аудиозаписи в исполнении мастеров художественного слова, просмотра видеозаписи театральных 

постановок. 

Стимулирует познавательную, творческую и игровую активность детей в процессе «чтения с 

продолжением». Поддерживает избирательные интересы детей к произведениям определенного 

жанра и тематики, которые могут служить источником для творческой деятельности.  

Продолжает совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

В беседе с элементами анализа формирует представления о жанровых, композиционных и 

языковых особенностях жанров: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина. Учит оценивать характеры персонажа с опорой на его портрет, поступки, 

мотивы поведения и другие средства раскрытия образа.  

Побуждает составлять образные характеристики (сравнения, метафоры), описательные и 

метафорические загадки, тексты сказочного и реалистического характера, рифмованные строки. 
Поощряет самостоятельное общение с книгами (например, в библиотечной зоне, книжном уголке), 

чтение вслух (если ребенок уже научился читать). Воспитывает читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивает у детей чувство юмора. 

Формируует отношение детей к книге как эстетическому объекту, результату творческой 

деятельности писателя, художника-иллюстратора, художника-оформителя. 

Привлекает детей к созданию самодельных книг и журналов. 

Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый 

Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь 

работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У 

страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» 

(пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» 

(пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; 
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Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 
«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 

Всѐ наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и 

день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; 

Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и 

Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по 

выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин 

Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по 

выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные 

собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки 

по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по 

себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. 

Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. 

Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

В результате, к концу 7 года жизни ребенок ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

может организовать детей на совместную деятельность; задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни; участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству; в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника; успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 
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творческих игр; речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 
анализом слов; проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Приобщение к искусству: 

Продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус. Формировать у детей 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства. 

Закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративноприкладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к культурному 

наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными видами и жанрами 

искусства. 

Формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания. 

Формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе. Формировать духовно-

нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего народа. 

Закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей. 

Помогать детям различать народное и профессиональное искусство. Формировать у детей 

основы художественной культуры. Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

музыке, театре. Расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов. 

Расширять знания детей о творческой деятельности, еѐ особенностях. Называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)). 

Изобразительная деятельность: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и любознательность. 

Обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения. Аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребѐнком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так 

и по средствам выразительности. Называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений. 

Формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность. Активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами. 

Поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным. 

Поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры. Развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности. 
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Продолжать развивать у детей коллективное творчество. 
Воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их. Вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах). 

Конструктивная деятельность: 

Формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать еѐ основные части, 

их функциональное назначение. 

Закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Развивать у детей интерес к 

конструктивной деятельности. Знакомить детей с различными видами конструкторов. 

Знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее. 

Развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность детей. 

Музыкальная деятельность: 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственного гимна 

российской федерации. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-эстетический 

вкус. 

Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке. 

Совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса. 

Развивать у детей навык движения под музыку. Обучать детей игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями. Формировать у 

детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге. 

Театрализованная деятельность: 

Продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей театра, 

его жанрами, устройством и профессиями. 

Продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности. 

Развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции декорации 

и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и прочее). 

Продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с помощью 

мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи. 

Продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее). 

Формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле. 

Поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий. 

Поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование). 

Развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение). 

Расширять представления о праздничной культуре народов россии, поддерживать желание 
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использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях (календарных, 
государственных, народных). 

Воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки. 

Формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности. 

Поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной 

направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

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. 

Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и 

жанров искусства. 

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

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формирует умение различать народное и профессиональное искусство. 

Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным 

традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с шедеврами 

изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. Воспитывает 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями (законными представителями)). 

Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и тому подобное). 

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). 

Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять представления о 

художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, 

В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

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

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

Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-песенников (Г. А. Струве, А. 

Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и другое). 

Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывает интерес к 

искусству родного края. 

Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, 

общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и так 

далее. Знакомит с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
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Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом 
городе свои. Развивает умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, цирка. 

Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, 

оценки. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 

«Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов 

«Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», 

«Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов 

«Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; 

Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон 

«Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, 

бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). 

Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. 

Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивает 

у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать цвета и 

оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учит детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивает восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые, только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому 

подобное). Развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах 
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детской деятельности. 
Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учит 

детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; учит 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учит при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов педагог поощряет применение детьми разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления 

детского творчества. 

Прикладное творчество 

При работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у детей умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. При работе с тканью, педагог формирует у детей умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
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(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Педагог закрепляет 
у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закрепляет у детей 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей умение свободно 

владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и другое. Учит детей 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет 

у детей умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей 

навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Конструктивная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей сооружать постройки, 

объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному замыслу. 

Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает музыкальную 

память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог знакомит 

детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так 

далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. 



87 
 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-
Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина»). 

Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокальнослуховую координацию; 

закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова.  

Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

«Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», 

муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у детей 

навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так 

далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и тому подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные 
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способности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с музыкальными 

произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке; учит детей 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру на 

музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной жизни 

и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих способностей 

ребѐнка. 

Театрализованная деятельность 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; поддерживает 

желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для театральной 

постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций к спектаклю; 

умение распределять между собой обязанности и роли; развивает творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывает любовь к театру. 

Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). 

Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. 

Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, 

декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог учит 

детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у 

детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных 

произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, спектакле; 

формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации 
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эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать детали костюма; формирует 
у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать движения 

театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом и 

пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, слушание музыки, 

конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. 

Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог 

расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к 

культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой 

деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, 

опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в 

объединениях дополнительного образования. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, развивать 

умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять физические 

упражнения, осваивать туристские навыки. 

Развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве. Самоконтроль, самостоятельность, творчество. 

Поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и самостоятельности 

при еѐ организации, партнерское взаимодействие в команде. 

Воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 

двигательной деятельности и различных формах активного отдыха. 

Формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к 

физической культуре и спортивным достижениям россии, расширять представления о разных 

видах спорта. 

Сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, 

туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях и 

достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении 

туристских прогулок и экскурсий. 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать помощь и 

поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, развития 

психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, музыкально-

ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения элементов 

спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения технично, 

рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером музыки, 

ритмом, темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог обучает 

детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, 

осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать 

подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, спорту и туризму, 

активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая 

гимнастика и строевые упражнения). 
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Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками не 

менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание мяча друг другу 

сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг 

другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; 

одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую; метание в цель 

из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, метание в движущуюся цель; забрасывание 

мяча в баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между 

предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча с 

выполнением заданий (поворотом, передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; на 

животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую стенку до верха и 

спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным способом; перелезание с 

пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной 

лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната ступнями ног, выпрямление ног с 

одновременным сгибанием рук, перехватывание каната руками); влезание по канату на 

доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; выпадами, с 

закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными движениями рук, в 

различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой по 

сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая 

колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени 

назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег до 

2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; бег 

из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по направлению к движению, сидя по-

турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной 

местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание на предметы 

высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; прыжки на одной 

ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с разбега на 

соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без них; 

прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся 

скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - выбегание; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой 

катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием в обруч, 

приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге, 

другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг высоко поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, удерживая на колени другой ноги 

мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми 

глазами, остановкой и сохранением заданной позы; после бега, прыжков, кружения остановка и 

выполнение «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для 

поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в различных условиях 

и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и повседневной 

жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание и 

опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в сторону, вверх, 

сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и рывки руками; 

круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 
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упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 
корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из 

положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание 

ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на четвереньках; 

выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются 

стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание предметов ступнями и 

пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения 

движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в 

разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным сопровождением. 

Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в 

пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения (вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед собой и сбоку и другое). 

Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и творчество детей 

(придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). Разученные упражнения 

включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-

оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных занятиях: 

танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и без, с 

продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением ноги 

вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании с 

хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 

Строевые упражнения: 

Педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении строем: 

быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в шеренгу; равнение 

в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и перестроение из одной 

шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; 

повороты во время ходьбы на углах площадки. 

Подвижные игры  

Педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет использование детьми в 

самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию подвижных игр (в том числе, игр с 

элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих развитию психофизических и 

личностных качеств, координации движений, умению ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, целеустремленность. 

Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство 

ответственности за успехи и достижения команды, стремление вносить свой вклад в победу 

команды, преодолевать трудности. Способствует формированию духовнонравственных качеств, 

основ патриотизма и гражданской идентичности. 

Спортивные игры  

Педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или 

на площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и 

климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 4-5 

фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в 

движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
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пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за 
головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь 

в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; 

ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание 

мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая еѐ от 

шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой; ведение 

шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после 

ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 

правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через 

сетку после его отскока от стола. 

Спортивные упражнения  

Педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от имеющихся условий, а также 

региональных и климатических особенностей. 

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

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-600 метров в 

медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с 

палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой», «ѐлочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках (на 

снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега; 

повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая 

препятствие, на скорость. 

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. 

Расширяет представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Расширяет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширяет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Активный отдых 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают сезонные 

спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, на 

базе ранее освоенных физических упражнений. 

Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем 

воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в том 

числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 
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Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, 
должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным 

праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные 

мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей дополнительного 

сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35-40 

минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 20-30 

минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми 

проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, 

ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 

профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме 

активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и ориентировки 

на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое походной аптечки, 

укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать 

валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, игрушки, 

регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, наблюдать за природой и 

фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь 

товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и 

безопасного поведения во время туристской прогулки. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически точно, 

выразительно с достаточной амплитудой и усилием выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие упражнения, основные движения, спортивные упражнения), осваивает 

элементы спортивных игр. Осуществляет самоконтроль, может дать оценку выполнения 

упражнений другими детьми. Может придумать комбинации движений в общеразвивающих 

упражнениях и подвижных играх, с удовольствием импровизирует. Активно и с желанием 

участвует в подвижных играх, может их самостоятельно организовать и провести со 

сверстниками и младшими детьми. Проявляет инициативу, находчивость, морально-нравственные 

и волевые качества (смелость, честность, взаимовыручка, целеустремленность, упорство и др.). 

Демонстрирует взаимопомощь, стремится к личной и командной победе, демонстрирует 

ответственность перед командой, преодолевает трудности. 

Осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности. Имеет начальные 

представления о правилах здорового образа жизни, мерах укрепления здоровья и профилактики, 

организме человека, некоторых видах спорта и спортивных достижениях, знает, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила безопасного поведения в двигательной 

деятельности и во врем пеших туристских прогулок и экскурсий, владеет навыками личной 

гигиены, может определить и описать свое самочувствие; заботливо относится к своему здоровью 

и здоровью окружающих, стремиться оказать помощь и поддержку больным людям.  
 

2.2.3. Содержание образовательной деятельности, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом Учреждения, Программой 

развития, учитывая интересы родителей и детей, материально-техническую базу Учреждения, 
возможности и желание педагогов определена часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, которая ориентирована на региональные и территориальные особенности дошкольного 
учреждения, учитывает национально-региональный компонент, а так же праздничные и 
знаменательные даты Российской Федерации, а также образовательные потребности,  детей,   их 
семей,  педагогов  Учреждения.  Все образовательные области включают в себя работу в данном 
направлении, что находит отражение в целях и задачах образовательной деятельности, отражает 
специфику, климатические, природные и территориальные условия района Крайнего Севера и в 
частности Ямало-Ненецкого округа. 

Строя воспитательно-образовательный процесс Программа предусматривает дополнения и 

изменения по образовательным областям. 

Так, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решение 

вариативной части программы направлено на усвоение детьми   правил поведения, которые дети 
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должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. В ДОУ 

создана комната  «Азбука безопасности», чтобы у каждого ребѐнка была возможность получить 

систематизированную информацию о безопасном поведении на улице, в общественном транспорте 

и приобрести навыки культурного поведения. 

В комнате детям предоставляются разнообразные материалы и создаются ситуации, которые 

дают им неограниченные возможности для моделирования ситуаций взаимодействия в окружающем 

мире, закрепления навыков безопасного поведения детей на улице, формирования культуры 

безопасной жизнедеятельности.  
 

В образовательной области «Познавательное развитие» решение вариативной части 
программы по  реализации задач познавательного  развития      дополняется следующими 

подзадачами: 
- Формирование экологической культуры дошкольника, включающей в себя знания о 

ценности природы и правилах поведения в ней, экологически ориентированному взаимодействию 
с объектами природы, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой 
(«Юный эколог» С.Н. Николаевой). 

В эколого-оздоровительном центре ДОУ создан зимний сад, включающий в себя: уголок 
флоры и фауны, исследовательский центр, сектор галактического взаимодействия которые 
позволяют более эффективно развивать познавательно-исследовательские навыки детей, понятие и 
принятие законов природы, позволяющее формировать позицию:  я – часть природы. Деятельность 
в «зимнем саду» осуществляется как интегрированная часть занятия, так и в совместной 
деятельности взрослого с детьми. 

В  вариативную  часть  входит  задача  по  формированию  у  дошкольников  экологической 
культуры, предполагающей развитие у детей представлений о самоценности личности, навыков 
здоровьесбережения. Для реализации этих задач в ДОУ в эколого-оздоровительном центре создана 
тропа  здоровья,  где         у  каждого  ребѐнка  есть возможность  получить систематизированную 
информацию о возможностях своего организма о безопасной жизнедеятельности, деятельность в 
эколого-оздоровительном  центре  осуществляется  как  интегрированная  часть  занятия,  так  и  
в совместной деятельности взрослого с детьми 

Знакомство  с  основами  шахматной культуры,  в  рамках  части  Программы,  формируемой 
участниками образовательных отношений, осуществляется с использованием программы «Учусь и 
учу», И.Г. Сухина. 

Шахматы. 
Старшаягруппа(от 5до6лет) 
Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей 

на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Расположение доски между 
партнерами. Горизонтальная/вертикальная линии («горизонталь»/(«вертикаль»). Количество полей 
в горизонтали/ в вертикали. Количество горизонталей/вертикалей на доске. Чередование белых и 
черных полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. Центр. Отличие диагонали от горизонтали и 
вертикали. Форма центра. Количество полей в диагонали/ в центре. Большие и короткие белая и 
черная диагонали. 

Познакомить с шахматными фигурами. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 
король. Начальное положение. Расстановка фигур перед шахматной партией. Связь между 
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Подготовительнаяк школе группа (от 6 до7лет) 
Познакомить с шахматными фигурами. Конь, пешка, король. Место коня в начальном 

положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Конь против ферзя, ладьи, слона. 
Пешка. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Пешка против 
ферзя, ладьи, коня, слона. 

Король. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под 
бой его ставить нельзя. Король против других фигур. 

Познакомить с понятиями Шах (ситуация нападения на короля соперника), мат. Шах. Шах 
ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. Двойной шах. 

Мат (ситуация нападения на короля соперника, от которой нет защиты). Мат. Мат ферзем, 
ладьей,  слоном,  конем,  пешкой.  Мат в  один  ход.  Мат  в  один  ход  ферзем,  ладьей, слоном, 
конем, пешкой (простые примеры). Дидактические игры и задания: «Мат или не мат», «Мат в один 
ход». 

В   соответствии   задачами,   поставленными   перед   образованием   правительством   РФ 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации», от 29.12.12 3273-ФЗ. В приоритет 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ выделены задачи по нравственно- 

патриотическому воспитанию. (перспективный план нравственно- патриотического воспитания «Я 

–  гражданин»).  Для  решения  этих  задач  создан  интерактивный  мини-музей  нравственно- 

патриотического воспитания «Я  –  гражданин». Решение нравственно-патриотических задач  на  

территории мини-музея осуществляется как интегрированная часть занятия, так и в совместной 
деятельности взрослого с детьми 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Одной их приоритетных задач   художественно-эстетического направления в ФГОС ДО это 

формирование общей культуры дошкольников, в том числе формирование ценностных ориентаций, 

а также развития нравственных, эстетических качеств личности детей. 
В  дошкольном  возрасте  развивается  интерес  к  эстетической  стороне действительности, 

потребность в воплощении художественного замысла. Эстетическое развитие способствует 
обогащению   чувственного   опыта,   эмоциональной   сферы   личности,   влияет   на   познание 
нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в рамках образовательной 
области  «Художественно-эстетическое развитие» усилена изодеятельностью в интеллект центре 
ДОУ работой по изобразительному искусству, прикладному творчеству, и традиционными 
творческими мастерскими в группах. 

В ДОУ созданы условия для самовыражения каждого ребенка и развития его творческого 
потенциала. Изостудия в нашем детском саду – оборудованная и оформленная        комната, 
отвечающая   требованиям  педагогической   эргономики  и современной эстетики.  Разнообразие 
среды   позволяет   ребенку   вести   поисковую,   исследовательскую  деятельность,   активизирует 
самостоятельную изобразительную деятельность. 

Легоконструирование и робототехника опираются на парциальную программу «LEGO в 
детском саду» Марковой В.А., Житняковой Н.Ю. 

Конструкторы LEGO в силу своей специфики одинаково интересны и детям, и взрослым, 
что соответствует принципам сотрудничества детей и взрослых, в том числе – родителей 
воспитанников в рамках образовательного процесса Учреждения. 

LEGO   в   основу   работы   с   конструкторами   закладывает   метод   познавательного   и 
художественного поиска, что соответствует алгоритму организации проектной деятельности. 

LEGO гармонично сочетает конструирование и сюжетную игру. 

LEGO являясь средством индивидуального интеллектуального и творческого развития тем 

не менее, является мощным средством коммуникации, так как предполагает не только обсуждение 

и сравнение индивидуально созданных моделей, но и совместного их усовершенствования и 

преобразования для последующей игры. Для этого необходимо договариваться, учитывать мнения 

партнеров по игре и считаться с ним, в прогностическом варианте и реальном времени продумывать 

сюжет, создавать дополнительные «гаджеты» для его реализации. 

Учитывая синтез игры и конструирования, деятельность с наборами LEGO способствует в 

том числе формированию следующих личностных качеств: 
 

Качества Критерии отслеживания формируемых качеств 

Интеллектуальная 
компетентность 

- способность к практическому и умственному 
экспериментированию, обобщению, установлению причинно- 
следственных связей, речевому планированию и речевому 
комментированию процесса и результата собственной 
деятельности; 
- умение группировать предметы;- умение проявлять 
осведомленность в разных сферах жизни;- знание и умение 
пользоваться универсальными знаковыми системами 
(символами); 
-  свободное  владения  родным  языком  (словарный  состав, 
грамматический     строй     речи,     фонетическая     система, 
элементарные представления о семантической структуре). 
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Воображение - умение создавать новые образы, фантазировать, использовать 
аналогию и синтез; 

- уровень овладения умением акцентирования, схематизации, 

типизации. 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

С раннего возраста у детей важно воспитывать любовь к занятиям физическими 

упражнениями, интерес к спорту. 

Многие важные задачи физического воспитания должны быть почти полностью решены за 

первые восемь лет, иначе можно «опоздать» и упустить самый восприимчивый возрастной этап. 

Именно поэтому, необходимо обратить внимание на повышение двигательной активности и 

двигательной подготовленности детей дошкольного возраста. 
В условиях Севера сложно обеспечить удовлетворение потребности детей в активных 

движениях  из-за  неблагоприятных  погодных  условий.  В  связи  с  этим  все более актуальными 
становятся вопросы охраны и укрепления здоровья, полноценного физического и психического 
развития ребенка, повышение двигательной активности детей в различных видах деятельности, 
учета   этнокультурной   ситуации   развития   дошкольников,   что   отражено   в   Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

В связи с этим,   основное содержание части, формируемой участниками образовательного 
процесса, усилено совместной деятельностью детей со взрослым в рамках динамических часов для 
всех возрастных групп: дети раннего, младшего и среднего  дошкольного  возраста  –  подвижные 
игры,   старший   дошкольный   возраст - спортивные игры с мячом. (методические пособия Е.В. 
Сулим «Занятия по физкультуре  в  детском  саду:  игровой  стретчинг»,  Е.А.  Бабенкова,  О.М. 
Федоровская «Игры, которые лечат»). 

Для реализации раздела программы по физическому развитию созданы благоприятные 
условия: наличие отдельного спортивного зала, оснащенного спортивным оборудованием; 
спортивной площадки и лыжни на территории детского сада. 

 

 
 

2.2.3. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи.  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Содержание психолого-педагогической работы «Развитие игровой деятельности» 

  Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры с более сложным способом - 

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

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
выставок, путешествий, походов. 

Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать  необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самосто- 
ятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 
детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 



97 
 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых   действий   и   поведения   в   соответствии   с   сюжетом  игры,   увеличения   количества 
объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

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

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

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно  организовывать знакомые 

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

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры.  Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

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

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»),  смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Учить  детей  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и  проведения   спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 
Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты,  детали  костюмов, 

сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Совершенствовать  исполнительские  умения  детей  в  создании  художественного  образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь различать и 

называть их. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

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

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

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

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

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

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

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 
  Подготовительная к школе  группа   (от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 
правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма.
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Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 
по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры.  Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других  участников  игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее   взаимодействие   со   взрослым   предполагает   индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

для их реализации. Это достигается созданием атмосферы доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт,
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имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней 
необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми. 
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за  активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя   (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 
числе  средств  речевой  коммуникации.  Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая  им только в  случае  необходимости.  В  различных  социальных  ситуациях  дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает
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за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального  взаимодействия;  утешает детей  в случае  обиды и  обращает  внимание на то,  что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 
нее   собственным   откликом,   адекватными   эмоциями,   то   есть   тесно   связано   с  социально- 
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 
контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 
общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей 
с ТНР это является достаточно сложным. 

Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 
взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма.  На 
начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 
формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 
Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 
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Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 
как     положительное     самоощущение,     инициативность,     любознательность,     доверие     и 
доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 
самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания. 

Наиболее   сложной   для   ребенка   с   ТНР   младшего   дошкольного   возраста   является 
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 
воспринимал  смыслы  в различных  ситуациях  общения со  взрослыми,  активно подражал  им  в 
движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 
интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 
яркими  эмоциями,  в  кратковременной  игре  он  стремился  воспроизводить действия  взрослого, 
впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 
во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 
сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 
охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 
детей  с  ТНР.  Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное  состояние 
другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным 
и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 
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. Он  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. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли
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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. 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуются в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Виды детской деятельности: 
Игровая: 
- творческие игры (режиссерские, сюжетно- ролевые, игры-драматизации, театрализованные, 

игры со строительным материалом, игры-фантазирование, импровизированные игры-этюды); 

-    игры    с    правилами    (дидактические,    подвижные,    развивающие,    музыкальные, 

компьютерные) 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 
Познавательно-исследовательская    (исследование    объектов    окружающего    мира    и 

экспериментирование с ними, моделирование) 
Восприятие художественной литературы и фольклора: 
- чтение (слушание); 
- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание, декламация; 

- разучивание; 
- ситуативный разговор 
Самообслуживание и элементарный труд 
- бытовой труд (в помещении и на улице): 
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд в природе; 
- ручной труд 
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, игра на детских музыкальных инструментах, творчество) 
Двигательная: 
- гимнастика (основные движения: ходьба, бег, прыжки, лазание, равновесие; строевые, 

танцевальные упражнения) 

- игры (подвижные, с элементами спорта); 

- простейший туризм; 
катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и т.д. 

 
Содержание программы в полном объѐме может быть реализовано в процессе непрерывной 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность отличается наличием партнѐрской позиции взрослого и 

партнѐрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. 

В таблице представлены формы, методы, средства и технологии работы с детьми по 

образовательным областям: 

Образова 

тельная 

область 

Формы и методы                                   Средства и технологии
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Социально- 
коммуникат 

ивное 

развитие 

Социализация: методы, повышающие познавательную 
активность: элементарный анализ, сравнение по 

контрасту,  сходству,  моделирование  и 

конструирование,  приучение  к  самостоятельному 

поиску ответов на вопросы; 

методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры- 

драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, 
методы, способствующие взаимосвязи различных видов 
деятельности: прием предложения и обучения способу 
связи    разных    видов    деятельности,   перспективное 
планирование,       перспектива,       направленная       на 
последующую     деятельность,     беседа;     повторение, 
наблюдение, экспериментирование, создание 
проблемных ситуаций. 
Развитие     игровой     деятельности     детей:     игры, 
возникающие по инициативе детей: игры- 
экспериментирования с природными объектами, с 
игрушками,  с  животными;  сюжетные самодеятельные 
игры:    сюжетно-отобразительные,    сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные; 
игры,     возникающие     по     инициативе     взрослого: 
обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, учебные), народные игры: 

тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, 

адаптивные, досуговые (игрища, тихие игры, игры- 

забавы), обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые). 
Патриотическое воспитание: 
создание ситуаций педагогических, морального выбора; 
беседы социально-нравственного содержания, 
специальные рассказы воспитателя  детям об интерес- 
ных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 
Трудовое воспитание: 
1-я группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок (решение небольших 

логических задач, отгадывание загадок, приучение к 

размышлению, эвристические беседы, беседы на 

этические темы, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, рассказывание по 

картинам, иллюстрациям, их обсуждение, просмотр 

телепередач, видеофильмов, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, придумывание сказок); 

2-я группа методов: создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, 

показ действий, примеры взрослого и детей. 

целенаправленное  наблюдение,  организация 

интересной деятельности, разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание контрольных, 

педагогических ситуаций). 

Технологии 
дифференцированного 

(индивидуализированно 

го) обучения. 
Игровые технологии. 
Играя   –   развиваем   – 
обучаем – воспитываем. 
Наглядное 
моделирование.
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Речевое 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познаватель 
ное развитие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художестве 
нно- 
эстетическое 
развитие 

Формирование  основ  безопасности:  игры,  беседы, 
решение ситуаций, чтение, рассматривание картин. 

Художественная литература 
Чтение    и    обсуждение программных    произведений 
разных жанров; чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских ил- 
люстрированных энциклопедий 
Слушание и обсуждение народных песенок, авторских 
сказок, рассказов, стихотворений. Рассматривание и 
обсуждение предметных     и     сюжетных     картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически     привлекательных     предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного,                              декоративно-прикладного, 
изобразительного,  книжной  графики  и  пр.), 
обсуждение средств выразительности 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 
Викторины, сочинение загадок. 

Инсценировка   и   драматизация отрывков   из   сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного ха- 

рактера. 

Познавательно-исследовательская       деятельность: 
сюжетная       игра,       рассматривание,      наблюдение, 
экскурсия,    решение    проблемных    ситуаций (КВН, 
викторина),                            игра-экспериментирование, 
исследовательская                                        деятельность, 
коллекционирование, моделирование (конструировани 
е),       реализация       проектов, развивающая       игра, 
интегративная   деятельность,   ситуативный   разговор, 
рассказ, беседа. 
ФЭМП:       обучение       в       бытовых       ситуациях, 
демонстрационные опыты,  математические 
развлечения, беседы, задания с четкими правилами, 
самостоятельная деятельность 
Ознакомление с миром природы: наглядные 
(наблюдения,  рассматривание  картин,  демонстрация 
фильмов),    словесные    (рассказ,    беседа,    чтение), 
практические (игра: дидактические игры: предметные, 
настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и 
игры-занятия, подвижные игры, творческие игры, в том 
числе строительные; 
труд     в     природе:     индивидуальные     поручения, 
коллективный труд), элементарные опыты. 
 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений; словесный: беседы о 
различных музыкальных жанрах, словесно-слуховой: 
слушание музыки, игровой: музыкально-дидактические 
игры, практический: разучивание песен, танцев, 
воспроизведение            мелодий, инсценировка            и 
драматизация. Пение совместное пение, упражнения на 
развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого   голоса,   беседы   по   содержанию   песни 
(ответы на вопросы), драматизация песен. Танцы показ 

 
 
 

Художественная 
литература, 
электронная библиотека 
,          сюжетные          и 
предметные    картинки, 
мультимедийные 
презентации,    энцикло- 
педии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематические проекты, 
Технологии 
проблемного обучения; 
картотека            опытов, 
мультимедийные     пре- 
зентации, видеотека, 
различные коллекции, 
оборудование            для 
проведения опытов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематические проекты, 
электронные 
музыкальные 
произведения.
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Физическое 
развитие 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 
ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное 

составление   плясок   под   народные   мелодии, 

хороводы. Подыгрывание на                        музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные   игры с   музыкальным   сопровождением 

(хороводные, народные и др.) 

Формы музыкального воспитания: фронтальные 

музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные), праздники и развлечения, музыка на 

других занятиях, индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах); 

совместная деятельность взрослых и детей 

(театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли), 

игровая музыкальная деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, 

игры с пением, ритмические игры). 

Оформление    выставок работ    народных     мастеров, 

произведений декоративно 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических  выставок  (по  временам  года, 

настроению), выставок детского творчества, уголков 

природы. 

Мастерские по    изготовлению    продуктов    детского 

творчества: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, изготовление атрибутов для игр, укра- 

шений для праздников, сувениров. 
Реализация творческих проектов. 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 
детей 
физкультурные  занятия игровые,  сюжетные  (на  темы 
прочитанных сказок, потешек), тематические (с одним 
видом    физических    упражнений),    комплексные    (с 
элементами развит речи, математики, кон- 
струирования), контрольно-диагностические, учебно- 
тренирующего           характера,           физкультминутки; 
подвижные игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений,   считалок;   ритмическая   гимнастика, 
физкультурные упражнения на прогулке, игровые 
беседы с элементами движений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологии  сохранения 
и           стимулирования 
здоровья:       cтретчинг, 
ритмопластика, 
динамические      паузы, 
подвижные                    и 
спортивные            игры, 
релаксация и др.
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закаливающие процедуры, 
гимнастика после сна, секции, День здоровья, 

соревнования в определенном виде спорта, спортивные 

игры, физкультурный праздник и досуг, эстафеты 

 
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это 

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям развития 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 

 
Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Основные направления 
развития 

Режимные моменты 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Ситуативные  беседы  при  проведении  режимных  моментов, 
подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 
помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 
блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 
безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное развитие Проектирование         и         макетирование,         познавательно- 
исследовательская деятельность 

Речевое развитие Создание  речевой  развивающей  среды;  свободные  диалоги  с 
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, с 
детьми; называние трудовых действий и гигиенических 
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 
(пользы закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности,     при     проведении     утренней     гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности      оборудования,      красоте      и      чистоте 
окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое развитие Комплексы      закаливающих      процедур      (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 
пищи,  полоскание  рта  и  горла  после  еды  отварами  трав, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 
после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения  и  развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

В утренний отрезок времени: 
- наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);



10
7 

 
 
 

-  индивидуальные  игры  и   игры  с  небольшими   подгруппами  детей   (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
- индивидуальную  работу с  детьми  в соответствии  с  задачами  разных образовательных 

областей; 
-   двигательную   деятельность   детей,   активность   которой   зависит   от   содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Во время прогулки, включает: 
- подвижные игры  и  упражнения,  направленные  на оптимизацию  режима  двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  живой  и  неживой  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 
Формы самостоятельной деятельности детей 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 
Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 
(обогащения) опыта воспитанников. 

 

Основные направления 
развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные  игры,  совместные  игры,  все  виды 
самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 
сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 
настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  автодидактические 
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и 
т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное     чтение     детьми     коротких     стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа 
в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассмат- 
ривание книг и картинок 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Предоставление   детям   возможности   самостоятельно   рисовать, 
лепить,  конструировать  (преимущественно  во  второй  половине 
дня),      рассматривать      репродукции      картин,      иллюстраций, 
музицировать  (пение,  танцы),  играть  на  детских  музыкальных 
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 
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Физическое развитие            Самостоятельные   подвижные  игры,  игры  на  свежем  воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

 
Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Главным условием развития ребенка является включение в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального 

развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 
 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС ДО 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка  дошкольного  возраста.  В  возрастных   группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- 

дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
 

 
 
 
 
 

Общение 

направлено на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная  деятельность  включается  во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 
 
 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами),  безопасного поведения, освоение   средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
 включает   в   себя   поручения   (в   том   числе   подгрупповые), 

познавательные    опыты    и    задания,    дежурства,    практико- 
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Трудовая 

деятельность 

ориентированные   индивидуальные   и   коллективные   проекты, 
совместный (коллективный) труд 

 
 
 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
 

 
 
 

Конструктивно - 

модельная и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным    руководителем    дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 
 

 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе непрерывной образовательной 
деятельности по физической культуре инструктором по физической 

культуре в специально оборудованном помещении и на открытом 

воздухе, а так же во время прогулки. 
 

 
 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

Виды практик Особенности организации 
 
 
 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя 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- 

Данные ситуации 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) и 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 
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эмоционального 

опыта 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
 

Творческая 

мастерская 
(занятия по интересам) 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка          или 

библиотеки   («Мастерская   книгопечатания»,   «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что  узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 
 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 
гостиная (детская 
студия) 

форма организации  художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных и 

литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 
 

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). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
 

 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной деятельности 

Образовательная

деятельность 
в ходе режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная 

основа образовательной деятельности
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Сюрпризные игровые 
моменты Игровые 

моменты- переходы 
от 
одного режимного 

Индивидуальная 
Игры   по   выбору 

Игры- «секреты» 

Групповая 
Игры рядом. 

Игры по 
инициативе детей. 
Игры- 
«предпочтения» 

Коллективная 
Игры- 

«времяпровождения». 

Игры – «события» 

Игры – 

«сотворчество» процесса к другому. 
Игры-наблюдения. 
Подвижные игры. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Строительные игры 

Совместная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 
Игра-занятие. 
Игра-драматизация. 
Игра- 
экспериментирование. 
Игра-моделирование 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно- 

игровую среду 
Через сверстников 

Строительные игры Игровые обучающие 
ситуации. 

Игра-занятие. 

Игра-драматизация. 

Игра- 

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Совместно-игровые 
действия. 

Игра-диалог. Игра- 
тренинг. Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 
 Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на 
установление 

детско- 

родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 
Неделя игры и игрушки 

в детском саду. 

Игровые досуги и 

праздники 

 

Методы организации воспитательно-образовательного процесса 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные  методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 
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Наглядные Под  наглядными  методами 
образования  понимаются  такие 

методы,  при  которых  ребенок 

получает   информацию,   с 

помощью наглядных пособий и 

информационно- 

коммуникационных  технологий. 

Наглядные методы используются 

во  взаимосвязи со словесными и 

практическими   методами 

обучения. 

В современных условиях особое 
внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

интерактивное оборудование, 

электронный учебник, дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП ДО. 

Практические Практические  методы  обучения 
основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

проводятся  не только  в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Деятельностный Воспитатель ставит перед детьми 
проблему  –  сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, дети в процессе 

деятельности получают 

необходимый ответ 

Дети   следят   за   логикой   решения 
проблемы,  получая  эталон  научного 

мышления     и     познания,     образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот   метод   призван   обеспечить 
творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности 

Активные методы Активные методы предоставляют 
дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать             разнообразный 

Активные методы применяются по 
мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические   игры   –   специально 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа  предусматривает  поддержку  детской  инициативы с  учетом следующих 
принципов: 

-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей 
каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего образования (становится 
субъектом образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных 
видах деятельности;
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- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности: 
- создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и мыслей, 

недирективная помощь детям. 
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 
разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 
познавательную активность. 

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное 
значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 
когнитивной  сферы, уровня  развития  творческой  инициативы,  произвольности  деятельности  и 
поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в 
окружающем мире и его осведомленности. 

 
Для инициативной личности характерно: 
−         произвольность поведения; 
−         самостоятельность; 

−         развитая эмоционально волевая сфера; 

−         инициатива в различных видах деятельности; 
−         стремление к самореализации; 
−         общительность; 
−         творческий подход к деятельности; 
−         высокий уровень умственных способностей; 

−         познавательная активность. 

 
5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 
6 -7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку    результата деятельности ребенка    с    одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. 
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Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

 
Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 

 
Воспитание любви к малой  родине выстраивается  в логике от близкого к далекому: от 

любви к родному дому, к детскому саду, к улице, городу, краю до любви к родной стране. Этот 
подход эффективен в воспитании столь сложного и многогранного социального чувства, как 
чувство любви к Родине. Изучение истории, географии, культуры родного края открывает перед 
детьми новые горизонты, формирует нравственные ценности, которые становятся фундаментом 
развивающейся личности. 

С целью ознакомления дошкольников с природой родного края, формирования 
представлений о быте и жизни коренных народов Севера, их материальной и духовной культуре, 
воспитания  любви  к  малой  родине,  Программа  предусматривает  интеграцию  в  содержание 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое     развитие»,     «Речевое     развитие»,     «Физическое     развитие» 
регионального  компонента,  который  находит  свое  отражение  как  в  организованной  детской 
деятельности, так и в совместной деятельности воспитателя с детьми, различных видах детской 
деятельности, в процессе повседневной жизни, игр, праздников и развлечений. 

В  группах  старшего  дошкольного  возраста  основным  инструментом  формирования  у 
дошкольников толерантного сознания и ознакомления с природными, культурными, социальными 
и   экономическими   особенностями   родного  края  выступает   учебно-методический  комплект 
«Этнокалендарь  России,  2013.  Ямало-Ненецкий  автономный  округ»  (руководитель авторского 
коллектива Ямало-Ненецкого автономного округа В.Н.Няруй). Организация образовательной 
деятельности с использованием этнокалендаря тематической направленности способствует 
реализации следующих задач: 

- формирование общности «россияне»; 
- воспитание толерантности в отношениях представителей разных культур; 
- формирование представлений о религиозных и  светских праздниках, а также праздниках, 

отмечаемых как региональные жителями ЯНАО, Тюменской области обычаями гостеприимства 

разных народов; 
-   знакомство   с   наиболее   значимыми   памятными   датами,   юбилейными   событиями, 

имеющими общегосударственное или общекультурное значение; 
- расширение знаний о культурных традициях коренных народов Ямала (знакомство с 

фольклором, традициями, народными промыслами); 

- расширение и уточнение знаний о животном и растительном мире ЯНАО и Тюменской 

области; 
- формирование представлений о персоналиях, чей вклад в культуру имеет общероссийскую 

ценность; 
- воспитание ценностного отношения ребенка к родному дому (семье), улице, городу,

краю.  
Одним   из   ведущих   условий   достижения   поставленных   задач   является   расширение

образовательного пространства Учреждения через установление эффективного взаимодействия с 
социальными  партнерами  (МБУК  «ЦБС»  Детская  библиотека,  МБУК  «Музейный  ресурсный 
центр» и др.) в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников и 
активное вовлечение родителей воспитанников в процесс патриотического и духовно- 
нравственного воспитания детей. 
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Задачи приобщение детей к культурно-историческим ценностям 

региона, в разрезе образовательных областей 
 

Познавательное 
развитие 

- формировать представление  о  климатических  условиях, 
природных ресурсах, растительном и животном мире региона, заповедниках и 
заказниках, животных и растениях, занесенных в Красную книгу ЯНАО; 

-  формировать  элементарные  представления  об  особенностях жизни, быта, 

материальной и духовной культуры коренного населения Ямала; 

- познакомить с историческим прошлым и настоящим родного города и ЯНАО 

(достопримечательностями, памятниками, его первооткрывателями); 

- формировать ответственное, бережное отношение к природе родного края 

Социально- 
коммуникативн 
ое развитие 

- воспитывать любовь и привязанность к «малой Родине» (родному 
городу,  дому,  семье),  уважение  к  традициям  и  культуре  родного  края 
посредством взаимодействия с социальными партнерами, активного 

вовлечения семей воспитанников в проектную деятельность культурно- 

патриотической направленности; 
- воспитывать культуру общения 
- способствовать формированию социокультурной толерантности 

дошкольников. 
- способствовать использованию знаний о родном крае в игровой деятельности 

Физическое 
развитие 

- развивать ловкость, физическую выносливость, смекалку 
через   приобщение   дошкольников   к   подвижным   играм   и   забавам  как 
коренных       народов  ЯНАО  (ханты,  ненцы),  так  и  народов,  населяющих 
территорию региона 

Речевое 
развитие 

- пополнять литературный  багаж детей  произведениями 
фольклорных жанров народов, населяющих территорию ЯНАО; 
- знакомить с авторами, чьи произведения рассказывают о жизни и 
истории Ямала, их творчеством (с учетом возрастных особенностей детей); 

- формировать интерес к произведениям фольклорного жанра народов, 

населяющих территорию региона через игры- драматизации, 

театрализованную деятельность и др. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

- знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным 
традициям и народным промыслам; 
- учить создавать художественные образы природы, растительного и 

животного мира в различных видах продуктивной деятельности 

 
Содержание работы по приобщению детей к культурно-историческим ценностям региона 

 
Возрастная группа Программное содержание 

Познавательное 
развитие 

Старшая группа 
- формировать у дошкольников понятие «Малая Родина» 

- расширять знания детей о родном городе (в каком округе находится 

город, историю его создания,    названия улиц города, его главные 

достопримечательности: МРЦ, Храм, Мечеть, памятник 

первопроходцам, Вечный огонь, Площадь опаленной юности и др.); 
- формировать элементарные представления об образе жизни и быте 
коренных народов Севера; 
- формировать умение устанавливать элементарные причинно- 
следственные связи и закономерности между живой и неживой 
природой на примере ЯНАО; 
- расширять знания детей о животном и растительном мире ЯНАО, 
природных зонах края; 
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 -   формировать у  дошкольников   элементарные   представления о 
Ямало- Ненецком  автономном  округе:  территории  и  богатствах 

края, значении для экономики страны и т.д.; 
- расширять и уточнять представления о наиболее значимых 
гражданских праздниках и событиях; 
- формировать представления о наиболее значимых национальных 
и религиозных праздниках, отмечаемых в регионе; 
Подготовительная к школе группа 
-   продолжать   формировать   у   дошкольников   понятие   «Малая 
Родина» 
- уточнять и расширять представления о родном городе, округе (его 
истории, гербе, назначении общественных учреждений, разных 
видах транспорта, достопримечательностях, местах труда и отдыха 
и т. д.) 

- обогащать знания детей о растительном и животном мире региона 
(климатических условиях, природных ресурсах, заповедниках и 
заказниках, животных и растениях, занесенных в Красную книгу 
ЯНАО); 
-  совершенствовать  умение  устанавливать  элементарные 
причинно-следственные связи и закономерности между живой и 
неживой природой, природными условиями и бытом коренных 
народов; 
- уточнять и расширять знания об образе жизни и быте коренных 
народов коренных народов Ямала (ненцы, ханты, селькупы), быте и 
труде людей, основных промыслах (охота, оленеводство, рыбный 
промысел); 
- конкретизировать и расширить представления о Ямало-Ненецком 
автономном округе: территории и богатствах   края, значении для 
экономики страны и т.д.; 
(лесотундра, тундра, водоемы). Знать животных  и растения Ямала 
занесенных в Красную книгу 
- уточнять и обогащать представления о наиболее значимых 
праздниках региона 

Речевое развитие Старшая группа 
-    знакомить    со    сказками    народов   ЯНАО    произведениями 
малых фольклорных жанров; 
- знакомить с произведениями о родном крае, их авторами 
- обогащать словарь детей словами, имеющими отношение к 

национальному   костюму   коренных   народов   Севера   (ягушка, 

малица, кисы и др.), понятием «Малая Родина»; 
- предлагать для рассматривания иллюстрированные книги о 
родном крае, (в том числе знакомые народные сказки), открытки, 
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы. 
Подготовительная группа 
обогащать словарь детей словами, имеющими отношение к 
национальному   костюму   коренных   народов   Севера   (ягушка, 
малица, кисы и др.); 
- продолжать знакомить с произведениями о родном крае, их 
авторами; 
- поощрять попытки  ребенка  делиться  с    педагогом и другими 
детьми  разнообразными    впечатлениями    о    посещенных 

праздниках и народных гуляньях 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Старшая дошкольный возраст 
- продолжать знакомить детей с творчеством хантыйского народа, 
характером исполнения народных песен; 
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 - учить называть и различать узоры национальной одежды народов 
Севера (ханты и ненцы); 

- продолжать учить изображать национальные узоры, предметы 

быта, элементы национальных костюмов 

-  поощрять  использование  орнаментов      национальных  узоров 

коренных народов Севера в продуктивной деятельности; 

-  развивать  умение  узнавать  и  называть  предметы  народных 

ремесел; 

-   развивать   декоративное   творчество   детей   (в   том   числе 

коллективное). 

Подготовительная к школе группа 

- расширять знания детей о народной музыке коренных народов 

Ямала. 

-  знакомить  с  произведениями  современных  композиторов  о 

северном крае. 
-   изображать   в   музыкальных   играх   характерные   движения, 
присущие танцам народов Севера; 
- закреплять умение при составлении декоративной композиции на 
основе  того  или  иного  вида  народного  искусства  использовать 
характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 
- поощрять использование орнаментов коренных народов Севера в 
украшении продуктов продуктивной деятельности воспитанников 
(создании рисунков, поделок на тему «Мой город», «Моя семья» и 
др.) 

Физическое 
развитие 

Старшая группа 
Развивать   волевые   качества,   присущие   коренным   народам 
Севера: выносливость, быстроту («Каюр и собаки»); 

- формировать навыки необходимым в играх, отражающих 

промыслы коренных  народов (оленеводы,  охотники), а  именно: 

сохранять равновесие при приземлении, ходить скользящим шагом 

(«Куропатки и охотники»). 

Подготовительная к школе группа 
- продолжать  развивать  волевые качества: быстроту, 

выносливость, умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для 

развития ловкости и глазомера, присущие героям национальных 

игр (оленеводы, охотники). Совершенствовать   умение   прыгать 

на  двух  ногах  через  несколько препятствий (нарты). Развивать 

мышечную силу рук, через использование игр, отражающих 

профессию рыбака 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Старшая группа 
- способствовать осознанию моральной ценности 

доброжелательного  отношения     к     окружающим,     к     людям 

других  национальностей  и вероисповедания; 

- поощрять желание ребенка лучше узнать культуру и обычаи, как 

своего,  так  и  других  народов  (в  том числе  и  через  проектную 

деятельность); воспитывать   ценностное,   бережное   отношение 

родному  краю,  его природе, людям; 

- поощрять использование народных игр в самостоятельной 

деятельности детей. 
Подготовительная группа 
- углублять интерес к культуре и традициям народов, населяющих 

территорию региона 
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- способствовать накоплению знаний о людях, внесших значимый 
вклад в развитие региона; 

- формировать представления о том, что культура каждого народа 

неповторима и самобытна; 

-  поощрять  использование  народных  игр  в  самостоятельной 

деятельности 
 
 

Формы работы 
по приобщению дошкольников к культурно-историческим ценностям региона: 

 

 

•               игры (дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера); 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•            чтение художественной литературы разных жанров, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

•           заучивание  стихотворений,  отрывков  литературных  произведений,  произведений 

малых фольклорных жанров; 

•  ситуации морального выбора; 

•  беседы социально-нравственного содержания; 

•           рассказы  воспитателя  детям  об  интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  из 

трудных житейских ситуаций; 

•  ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, природой; 

•  познавательно-исследовательская деятельность; 

•  проектная деятельность; 

•  экспериментирование; 
•  экскурсии; 
•  целевые прогулки; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества); 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.); 

•  обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам народных сказок, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; 

•  мастер-классы по изготовлению национальных кукол и т.д.; 

•  слушание и обсуждение музыкальных произведений разных жанров (попевок, закличек 

колыбельных, народных песен); 

•  игра на музыкальных инструментах; 
•  упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

•  танцы; 

•  физкультминутки; 

•  праздники; 

•  фестивали; 

•  досуги; 

•  развлечения.



 

2.4. Взаимодействие коллектива с семьями дошкольников с ТНР 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых 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. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 
является для  ребенка единственным местом получения  такого  опыта.  Затем в жизнь человека 
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 
семья  остается  одним  из  важнейших,  а  иногда  и  наиболее  важным,  фактором  социализации 
личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОУ. 
– создание   активной   информационно-развивающей   среды,   обеспечивающей   единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,  включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР 

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей 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  ДОО;  создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Взаимоотношения  с  родителями  строятся  на  основе  добровольности,  демократичности, 
личной заинтересованности. 

Выстраивая   партнерские   отношения   с   родительской   общественностью   в  МБДОУ 

планируется работа по созданию благоприятных условий: 

- для повышения психолого-педагогической грамотности родителей в воспитании и обучении 

детей дошкольного возраста  («Родительская линия» - телефон доверия, выпуск  газеты 

«Дошколенок»,  консультативные  формы общения) 
- привлечения к участию в разнообразных мероприятиях, как внутри детского сада так 

городских и окружных (собрания, конференции, выставки и т.п.). 
Тематические «Дни открытых дверей»« в ДОУ:



 

- День Здоровья                                           98 

- День знаний 

- Экологические недели 

Участие родителей в ежегодных экологических акциях: 
- «Покормите птиц» 

- «Берегите ели» 

- «Берегите воду» 

- «Украсим землю цветами» 
В разнообразных конкурсах городского, окружного и федерального уровней. 

 

Необходимо, чтобы взрослые, участвующие в воспитании детей, постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов,  интернет-сайтов (детского сада, органов  управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 
 

Информационные стенды. 
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся  сведения  о педагогах и  графиках  их работы,  о режиме   дня, 

о   задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая  информация,  предоставляющая  наибольший  интерес  для  воспитывающих  взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, 

конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах. 

Стендовая  информация  вызывает  у  родителей  больше  интереса,  если  они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 
Для того чтобы    информация (особенно оперативная)    своевременно поступала    к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 
 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных  традиционных  и  инновационных  формах   (акции,  вечера  музыки   и  поэзии, 
посещения    семьями    программных    мероприятий    семейного    абонемента,    организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей  и  педагогов,  предпочитающих авторитарный  стиль общения  с ребенком; воспитания 
у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 
Семейные праздники. 
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей 

и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День



 

отца, Новый год, День Победы, Международны9й9 День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 
любви и верности (8 июля). 

Наиболее  значимы  семейные  праздники  для  семей  с  детьми  раннего  возраста,  так  как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 
родители. 

 
Проектная деятельность. 
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль взрослых в воспитании, в управлении детским садом, меняют формы 

взаимодействия: взрослый - взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок. Развиваются 

партнерские отношения, которые помогают научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 
−     ознакомление   родителей   с   результатами   работы   ДОУ   на   общих   родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
−    ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

−     участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

−   целенаправленную       работу,      пропагандирующую      общественное       дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
−     обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать  родителей  о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка 

Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной 
сохранению    и    укреплению    здоровья,    просмотр    соответствующих    художественных    и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 
покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов. 



 

Информировать родителей об актуальных10з0адачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и  детском 
саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  развития  важных  физических  качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания  детей на  улице (соблюдать  технику безопасности  во время  игр  и развлечений  на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 
где открыты окна и балконы и т.д.). 

Привлекать родителей к активному  отдыху с детьми, расширяющему  границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование  моделей  позитивного поведения  в разных  жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,детей 
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно  - развивающей  среды 

детского сада, группы - при поступлении в    детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,  программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 

Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового  воспитания  в  семье  и  детском  саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся 
в семье. 

Привлекать внимание   родителей к различным   формам совместной с   детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.



 

Ориентировать  родителей  на  совместно1е01 с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 
Ориентировать  родителей на развитие  у ребенка потребности к  познанию, общению  со 

взрослыми  и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

Показывать пользу  прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с  ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,  открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы   взаимодействия.   Показывать   значение   доброго,   теплого   общения   с   ребенком,   не 

допускающего   грубости;   демонстрировать   ценность   и   уместность   как   делового,   так   и 

эмоционального     общения.     Побуждать     родителей     помогать     ребенку     устанавливать 

взаимоотношения  со  сверстниками;  подсказывать,  как  легче  решить  конфликтную  (спорную) 

ситуацию. 
Привлекать   родителей  к   разнообразному  по   содержанию   и  формам  сотрудничеству 

(участию  в  деятельности  семейных  и  родительских клубов,  ведению  семейных  календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 
Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего способом  развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать   родителям   произведения,   определяющие   круг   семейного   чтения   в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать   внимание  родителей   на  возможность   развития   интереса   ребенка   в   ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и  викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи 
с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 
сочинительство.



 

Образовательная область «Художествен1н02о-эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей. 

Способствовать организации семейных посещений Музейного ресурсного центра, интеллект 
центра, детской библиотеки. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать   возможности   музыки   как   средства   благоприятного   «воздействия»   на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 
Планируемый результат работы с родителями: 
– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 
– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 
 

2.5. Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 
-    осуществление    индивидуально-ориентированной    психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам 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 детей 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)   детей   с   ТНР   консультативной   и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 
воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,  обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств; 

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, 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 родителями (законными представителями). 



 

Коррекционно-развивающая работа в1с0е3х педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

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

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 
возможностей детей 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, 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 детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в МБДОУ    в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников,  уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.   Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи             регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков    речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,      профилактикой      потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и  обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР.

 
речи 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 
-    предметно-пространственная    развивающая    образовательная    среда,    учитывающая 



 

особенности детей с ТНР; 104

- специальные дидактические пособия, технологии, методики и другие средств обучения (в 
том числе инновационные и информационные), разработанные МБДОУ; 

- комплексное взаимодействие, творческого и профессионального потенциала специалистов 

Учреждения при реализации АООП; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с и психологом; 

- эффективное планирование и реализация в Учреждении   образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволяет 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: 
а) 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 детей, их соматическом и 
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 
проч.; 

б)     психолого-педагогическое     изучение     детей,     оценивающее     соответствие     его 
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных     и  других  возможностей  показателям  и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях         спонтанной и 

организованной коммуникации. 
2. Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на    подбор  и 

 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей. 

4.  Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 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 родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 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 и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и   задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.   Беседа с ребѐнком позволяет



 

составить представление о возможностях диа1л0о5гической 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 и т.д. 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» и 

т.д.. 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 детей 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 и 

т.д. 
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  и т.д.  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 и т.п. 

 
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 и т.д. 

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 педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 
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 текст1а0х6.         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 и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения:  замены звуков,  пропуски, искажение  произношения,  смешение,  нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 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 и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,         целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка;  четвертая  схема  –  для  обследования детей  с развернутой фразовой речью и  с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение детей 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, 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 дети 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 детей 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 предусматри10в7ает 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 детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- 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; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных 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); 

- 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 и т.д.); 

-  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 детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок 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 детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно  воспринимать  названия  предметов,  действий  признаков;  понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

-         развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

-          закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 



 

-           обучение элементам грамоты. Зна1к0о8 мство 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. 
- 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 и т.д.). 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). 

-           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. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;  расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы 

по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами  анализа.  В  определенной  последовательности  проводятся  упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте – вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.   Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа – выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак). 
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими – слоги. 
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.



 

Затем дети овладевают полным звуко-сло1г0о9вым анализом односложных трехзвуковых (типа 
мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются 

не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и 

синтезу слов без помощи схемы. 
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 
некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук – сук, мак – рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша – кашка – кошка – мошка. Внимание детей 
обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 
слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей   детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений,  уметь  составить  рассказ  по  картине  и  серии  картин,  пересказать текст,  владеть 
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 
слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо- 
нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 
формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение    детей    с    нерезко    выраженными    остаточными    проявлениями    лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- 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); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов, 

- 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. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 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/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 
личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-



 

ориентировочных, двигательных процессов, а т1 0кже 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 детей 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 детей 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 детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной 

речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами   с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети 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. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- 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 и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Реализация задач коррекционно-педагогической работы предполагает систему 

взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения: 

- педагог-психолог выявляет особенности психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития ребенка возрастным нормативам. Осуществляет коррекционную деятельность    на 

развитие   эмоционально-волевой, познавательной   сферы, на   развитие психических процессов, 

проводит тренинги уверенного поведения, релаксацию, психологическую гимнастику, что учит 

детей управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный эмоциональный 

настрой, благоприятный микроклимат в учреждении и дома, консультирует родителей и педагогов. 

- учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся  в профилактической и коррекционно- 

логопедической помощи, определяет уровень речевого, познавательного, социально- личностного,



 

физического развития и индивидуально- типолог1и11ческие особенности таких детей и разрабатывает 

направления и содержание помощи каждому ребенку. Проводит профилактическую и 

коррекционно- логопедическую работу с детьми в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми программами, оценивает результаты работы и определяет степень готовности к 

школьному обучению, развивает у детей понимание речи, формирует обобщающие понятия, 

правильное звукопроизношение, развивает фонематический слух и восприятие, взаимодействует с 

сотрудниками ДОУ и родителями в создании полноценной речевой среды, координирует усилия 

педагогов и родителей, в контроле за качеством их работы с детьми; 
-   воспитатель   интегрирует   в   воспитательно-образовательный   процесс   специальные 

коррекционные цели, методы, формы и приемы, направленные на преодоление недостатков в 

речевом развитии ребенка, закрепляет приобретенные знания,   отрабатывает    умения   до 

автоматизированных    навыков,    проводит    релаксацию, дыхательную, пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику, развивает фонематический слух, психические процессы; 
- музыкальный руководитель создает личностный комфорт, тренирует процессы возбуждения 

и торможения; развивает память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, работает над 
речевым дыханием и координацией речи с движением; 

- инструктор по физической культуре работает над статической и динамической 
организацией  движений  и  их  переключаемостью;  пространственной  организацией  движений; 
развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и крупно моторных навыков. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы с учетом 

коррекционной работы осуществляется в двух моделях: в процессе совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и  уходу  за  детьми  -  утренним  приемом  детей,  прогулкой,  подготовкой  ко сну, организацией 

питания и др.). 

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной,  познавательно-исследовательской, коммуникативной,  продуктивной,  музыкально- 

художественной, трудовой,  а также  чтения художественной  литературы) или  их  интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное      соотношение 

продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 
Основное требование к организации и проведению НОД, предъявляемое учителю-логопеду в 

этой группе - реализация в комплексе коррекционно-образовательных, коррекционно-развивающих 
и коррекционно-воспитательных задач, которые сводятся к развитию  речевых  навыков:  развитие 
словаря,  формирование  лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи и речевого 
общения, коррекция звукопроизношения, фонематического слуха и восприятия, слоговой структуры 
слова, развитие артикуляционных навыков, речевого дыхания, развитие внимания, памяти, мышления 
и других психических процессов, развитие мелкой и общей моторики, ориентировки в пространстве 
и во времени. 

На занятиях активно используется психогимнастика, релаксационные и кинезиологические 
упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять повышенное напряжение  у 
детей,   улучшают   работу   лицевых   мышц,   способствуют   подвижности   артикуляционного 
аппарата. Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 
материала для занятий: 

- он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 
- нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);



 

- произношение изучаемого звука отрабат1ы12вается во всех доступных сочетаниях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре, 

воспитателей групп и родителей воспитанников. 

Работу  по  образовательной  области  «Речевое  развитие» осуществляет  учитель-логопед, 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Наиболее тесная связь в условиях логопункта осуществляется между учителем-логопедом и 

педагогом-психологом, который проводит коррекционную работу по формированию психических 

процессов, стимулирует речевую активность и коммуникативные навыки у детей с речевыми 

нарушениями. Педагог-психолог проводит психодиагностику       детей, коррекционно- 

развивающую   деятельность,   оказывает   психолого-профилактическую   и   консультативную 

помощь родителям и педагогам Учреждения. Для детей, имеющих сложные речевые нарушения, 

совместно с педагогом-психологом разрабатываются и реализуются индивидуальные 

коррекционные программы. Самое главное в совместной работе педагога-психолога и учителя- 

логопеда – создать у ребенка установку на успех. 

С целью взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями ведется журнал 

взаимодействия по осуществлению коррекционной работы. Еженедельно учитель-логопед 

озвучивает коррекционные задачи, над которыми воспитатели группы дополнительно работают 

с воспитанниками (как в рамках индивидуальной работы, так и в малых группах или в ходе 

режимных моментов). Основной задачей воспитателя является осуществление контроля за речью 

детей в процессе режимных моментов и организованной детской деятельности: осуществление 

системного контроля над поставленными звуками, включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного общения детей, совершенствование артикуляции, мелкой 

и  общей моторики  в игровых  формах  взаимодействия с детьми, развитие внимания, памяти, 

логического мышления, воображения. 
В соответствии с речевыми диагнозами воспитанников, имеющих различные речевые 

нарушения и посещающих логопедический пункт, учителем-логопедом осуществляется 

взаимодействие с музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре по 

вопросам речевой коррекции, развитию общей и мелкой моторики.Дети  с  нарушениями  речи 

часто  соматически  ослаблены,  физически  невыносливы,  быстро утомляются.  Отрицательно 

сказывается на здоровье длительное пребывание детей в сидячем положении. Поэтому 

необходимо   уделять   серьезное   внимание   физической   культуре,   закреплять  с   помощью 

подвижных игр моторные навыки, повышать двигательную активность, совершенствовать 

просодические компоненты речи. Инструктор по физической культуре осуществляет решение 

коррекционно-речевых задач путем использования в ходе организованной детской деятельности 

по физической культуре кинезиологических упражнений, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики, упражнений на развитие общей моторики, координации движений. 

Музыкальным руководителем в ходе организованной детской деятельности используются 

логоритмические упражнения с целью формирования слухо-зрительно-двигательной 

координации. Использование в распевках слоговых цепочек, развивает фонематический слух, 

дикцию, высоту и силу голоса. В музыкальных играх, песнях музыкальный руководитель работает 

с детьми над музыкально-ритмическим рисунком, что в свою очередь необходимо для 

предупреждения нарушений чтения и письма при обучении в школе. 
Учитель-логопед работает в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) воспитанников с различными нарушениями речи, в том числе с детьми с ОВЗ, 
используя различные формы работы: проводит для них открытые и совместные с детьми 
мероприятия,    мастер-классы    и    практикумы,    родительские    гостиные, направленные    на 
повышение педагогической компетенции в вопросах коррекции речевых нарушений детей. 
Еженедельно родители (законные представители) информируются о ходе коррекционной работы 
с  детьми,  их успехах и  проблемах.  Им  даются  методические  рекомендации (в  устной  и/или 
письменной форме), с опорой на которые им необходимо проводить работу (закреплять 
пройденный материал) в условиях семьи. Данные рекомендации необходимы для того, чтобы как
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можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в  общем развитии. Эти 
методические рекомендации позволяют объединить усилия педагогов и родителей в коррекции 

имеющихся речевых недостатков и в воспитании гармонично развитой личности. 
Обязательным условием развития детей с нарушением устной речи, в том числе с  ОВЗ, 

является взаимодействие с другими детьми в микро группах, что способствует формированию 
социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей 
через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая общие 
задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 
находить совместные решения, разрешать конфликты. 

 
Координационный план взаимодействия специалистов по работе 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 
 

 

Педагог 

ические 

задачи 

 
 

Логопед 

 
 

Воспитатель 

 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 2 3 4 5 
 

Развитие 

мелкой 

моторик 

Метод Орффе. 
Упражнения с 
различным 
дидактическим 
материалом. 
Пальчиковые игры 

Пальчиковый театр. 
Дидактические игры. 
Мозаика. 
Конструирование. 
Ручной труд 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Танцевальные 
движения. Театр 
с 
использованием 
кукол бибабо 

Специальн 
ые 
упражнения 
для рук. 
Гимнастика и 

 

Развитие 

мимики 

Массаж лица. 
Гимнастика 
мимических мышц. 
Произвольное 
формирование 
определенных 
мимических поз. 
Связь мимики с 
интонацией 

Распознавание 
эмоциональных 
состояний через 
мимику. 
Произвольное 
формирование 
определенных 
мимических поз. 
Связь мимики с 
интонацией 

Развитие 
выразительности 
в пении, танце 

 

 

Развитие 

речевого 

Скороговорки. 
Упражнения на 
поддувание. 
Дифференциация 
ротового и носового 
дыхания (по А.Г. 
Ипполитовой). 
Выработка 
нижнедиафрагмаль 
ного дыхания 

Дидактические игры 
на развитие 
физиологического и 
речевого дыхания. 
Упражнения на 
поддувание 

Использование 
музыкальных 
духовых 
инструментов. 
Распевки. 
Упражнения на 
дыхание в танце 

Серия 
упражнени 
й на 
дыхание. 
Дыхательн 
ая 
гимнастика 

дыхания 
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Развитие 

голоса 

Фонационная 
(звуковая 
гимнастика). 
Упражнение на 
развитие гибкости 
мягкого нѐба. Массаж 
гортани 

Упражнение на 
развитие 
интонационной 
выразительности, 
силы, тембра голоса. 
Выразительное 
произношение 
воспитателем и 
детьми 
стихотворений и 
потешек. 

Хоровое пение. 
Движения с речью 
под музыку. 
Использование 
характерных 
ролей 

Упражнени 
я на 
укрепление 
голосового 
аппарата. 

 

 
Развитие 

фонематиче 

ского слуха 

Чтение стихотворений 
с выделением фонем. 
Опознание фонем. 
Различение фонем, 
близких по способу и 
месту образования и 
акустическим 
признакам. 
Воспитание акустико- 
артикуляционного 

 
Подбор картинок с 
заданным звуком. 

Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Упражнения на 

развитие 

фонематического 

слуха. Определение 

места звука в словах 

 
Использование 
попевок. Хоровое 

и индивидуальное 

пение. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 
Спортивны 
е речевки. 

Музыкальн 

о- 

ритмически 

е движения 

 

Развитие 

языкового 

анализа 

Определение 
последовательност и, 
количества и места 
звуков в словах. 
Развитие анализа 
предложений. 
Развитие слогового 
анализа и синтеза 

Дидактические игры   

 

Развитие 

артикуляци 

и 

Упражнения с 
зеркалом. 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Чистоговорки. 
Массаж 
артикуляционного 
аппарата 
(индивидуально) 
Формирование 
контроля (орального и 
тактильно- 
вибрационного) за 
речью 

Артикуляционная 
гимнастика. 
Скороговорки. 
Разучивание и 
декламация 

стихотворений. 

Драматизация 

Разучивание 
текстов песен. 
Пение песен со 
звукоподражани 
ем 

Спортивны 
е речевки 

 

 

Развитие 
грамматиче 

ского строя 

Формирование 
навыков 
словообразования и 
словоизменения. 
Преодоление 
аграмматизма 

Дидактические    игры. 
Занятия   по   развитию 
речи. 
Сюжетно-ролевые 
игры. Загадки. 
Различные виды 
пересказа 

Разучивание 
текстов песен. 
Драматизация 
Музыкальные 
спектакли. 
Инсценировки. 
Кукольный театр. 

Воспитание 
навыков 
грамотного 
изложения 
правил 
спортивны 
х игр. 



115 
 
 
 

 

Развитие 

словаря 

Развитие понимания 
различных речевых 
структур и 
грамматических форм. 
Развитие 
номинантного, 
предикативного и 
адъективного словаря 

Подбор антонимов, 
синонимов, 
однокоренных слов. 
Различные виды 
пересказа. 
Рассказывание. 
Чтение 
художественной 
литературы 

Пополнение 
словаря 
музыкальной 
терминологией 

Пополнени 
е словаря 
спортивной 
терминолог 
ией. 

 

Развитие 

диалогическ 

о й речи 

  Драматизация. 
Кукольный театр 
и куклы бибабо. 
Музыкальный 
спектакль 

 

 

Развитие 

монологиче 

ской речи 

Развитие у ребенка 
желания говорить. 
Воспитание навыка 
овладения 
монологической 
речью. Воспитание 
навыков умелого 
пользования 
эгоцентрической 
речью 

Занятия по всем 
видам пересказа. 
Заучивание и 
рассказывание 
стихотворений 

Разучивание 
текстов песен 

Воспитание 
навыков 
грамотного 
изложения 
правил 
спортивны 
х игр 

Развитие 
коммуникат 

и вных 

навыков 

Психологические 
этюды. 
Коммуникативные 
игры 

Поручения. 
Проблемные 
ситуации. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Игры-драматизации 

Участие детей в 
музыкальных 
представлениях. 

Участие в 
спортивных 
мероприятия 
х 

 

Промежуточные планируемые результаты 
по образовательной области «Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

Гласные звуки и их обозначающие: 
Четко произносит гласные звуки, выделяет звук из ряда других гласных звуков. 

Различает на слух гласные звуки. 

Определяет позицию гласного звука в слове. 
Владеет характеристиками артикуляционного уклада гласных звуков. 
Согласные звуки и их обозначающие: 
Четко произносит согласные звуки, выделяет звук из ряда других согласных звуков. 

Различает на слух согласные звуки. 
Определяет позицию согласного звука в слове. 
Владеет характеристиками артикуляционного уклада согласных звуков. 
Дифференциация звуков: 
Дифференцирует согласные звуки  по звонкости - глухости, по признакам твердости- 

мягкости, по месту образования. 

Звуковой анализ и синтез: 

Выделяет звук из ряда звуков. 

Определяет наличие звука в словах. 
Владеет навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога. 
Слоговая структура слова: 
Делит слова на слоги.
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Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количеству слогов 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Гласные звуки: 
Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный уклад. 

Умеет давать определение звука и обозначать фишками, выделяет звук из состава слова, 
определять его место в слова, подбирать слова на заданный звук. 

Имеют представление о выделение и определение ударного звука, слога 
Согласные звуки: 
Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный уклад. 
Умеет давать характеристику согласным звукам и обозначать их фишками, выделять звук 

из состава слова, определять его место в слове, подбирать слова на заданный звук согласно его 

позиции. 
Дифференциация звуков: 
Понимает и дифференцирует гласные звуки. 

Умеет дифференцировать согласные звуки по твердости – мягкости, по звонкости – 
глухости, по способу и месту образования. 

Имеет представление о сравнении звуков по их качественным характеристикам. 
Звуковой анализ и синтез: 

Понимает термины: «звук», «слог», «слово», «гласный звук», «согласный звук», «твердый 
звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук». 

Умеет производить анализ  и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, со стечением 
согласных) и слов различного звуко – слогового состава. 

Делит слова на слоги с помощью наглядно – графических схем. 

Подбирает слова к представленным моделям. 
Умеет преобразовывать слоги в слова путем замены, перестановки, добавления звука. 
Обозначает звуки фишками. Составляет модель слова. 
Слоговая структура слова: 
Делит слова на слоги. 
Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количеству слогов. 
Гласные буквы и их обозначающие: 
Понимает гласные буквы, их зрительный образ. 
Умеет определять место буквы в слове. 
Согласные буквы и их обозначающие: 
Понимает согласные буквы, их зрительный образ. 

Умеет выделять согласные буквы из состава слова, определять их место в слове. 
Имеет представление о правописании согласных ча, ща, жи, ши, чу, щу. 
Дифференциация букв: 
Понимают зрительный анализ и синтез букв. 

Умеет дифференцировать буквы по оптико-кинетическим признакам, находить 
пропущенные буквы в словах. 

Имеет представление о преобразовании слогов путем замены, перестановки, добавления
букв.  

Понятия о предложении, слове, ударении: 
Понимает схемы предложения из двух, трех, четырех слов без предлога и с предлогом. 

Умеет  читать  схемы предложения, делить  слова на слоги с помощью наглядно-
графических схем, выделять ударный звук, слог. 

Имеет представление о раздельном написании предлогов, написанием большой буквы в 

именах людей и с правилом написания предложений. 
Звукобуквенный анализ и синтез: 
Понимает звуко-буквенный анализ обратных и прямых, закрытых слогов, односложных

слов.  
Умеет производить звуко–буквенный анализ и синтез слогов со стечение согласных,

двусложных, трехсложных слов и предложений из двух, трех, четырех слов.
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Имеет представление о преобразовании слогов, слов с использованием разрезной азбуки, 
печатанием. 

Чтение: 
Понимает чтение обратных, прямых, закрытых слогов. 

Умеет читать слоги и слова со стечением согласных. 
Имеет представление о плавном слоговом чтении слов, предложений, текстов. 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на 
следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 
общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.   Планируемые 
итоговые  результаты  освоения  Программы  едины  как  для нормально развивающихся детей, так 
и для детей с нарушениями речи. 

Результативность   коррекционной   работы   отслеживается   2   раза   в   год   с   внесением 
последующих коррективов в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 
коррекционно-развивающего процесса. Результаты мониторинга фиксируются в речевых картах 
детей, где отмечается динамика коррекции речевых нарушений, а также в ежегодном отчете 
учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта. 

2.6. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана на основе: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Программа воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, 
в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

Программа воспитания Учреждения основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника дошкольного учреждения и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

 
Направления воспитания и формируемые ценности 

 
Направление воспитания Базовые ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Духовно-нравственное Милосердие, жизнь, добро 
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Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание, познание 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь 

Трудовое Труд 

Этико-эстетическое Культура и красота 

 

Вариативные направления и формируемые ценности 

 
Направление воспитания Базовые ценности 

Экологическое воспитание Природа, здоровье 

Финансовое воспитание Человек, Труд 

Воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности 

Человек, здоровье, знание 

 

 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемых образовательных программ, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста, 

направленных на: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни 

в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, 

на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 

Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

- осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию 

и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
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идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

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 ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 
 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Белоснежка» учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего Учреждения 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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3. Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества 

и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В Учреждении 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые систематически 

организуются в каждой группе Учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. Воспитательный процесс в 

Учреждении выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, включающей в себя: 

национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
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1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

Для реализации целей и задач воспитания детей в Учреждении существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

- мастерская,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, Учреждение представляло для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 
 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками учреждения. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагоги, а также другие сотрудники: 

− являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  
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− содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

− учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают и 

объединяют ребят; 

− воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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 Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. 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 инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

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 и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы 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 даѐт 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; 
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− 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. 
 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Учреждение расположено в благоприятном районе для развития социокультурных связей. 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации образовательных 

программ коллектив детского сада поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями: МБОУ СОШ № 9, МАДОУ «Малыш», ЦТ и МК «Ровесник», музыкальная школой № 

2, МБУ ММЦ «Современник», МБУК ЦБС «Интеллект-центр». Так же МБДОУ сохраняет 

партнерские отношения по воспитанию детей дошкольного возраста с МБУК «Музейный 

ресурсный центр», НЦГБ «Детская поликлиника», НЦГБ «Стоматологическая поликлиника», 

ОГИБДД ОМВД России по городу Ноябрьск, ФГКУ «2 ОФПС ПО ЯНАО». Взаимодействуя 

сотрудники обогащают представления, умения детей в различных видах деятельности: спорте, 

искусстве, художественном творчестве, определяются с интересами, развивают личностные качества. 

Основными принципами сотрудничества выступают: установление интересов каждого из 

партнера; совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка; осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем; выработка чѐтких правил действий в процессе сотрудничества; значимость 

социального партнѐра для каждой из сторон. 

Взаимодействие с частью социальных партнеров строится на договорной основе. Формы 

организации социального партнерства: совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья; коллективно-творческие мероприятия; участие в выставках детского 

творчества, в конкурсах различного уровня; информационно-просветительские мероприятия через 

СМИ; организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. 

Активное взаимодействие с социальными партнерами помогает расширять кругозор детей, 

способствует успешной социальной адаптации малышей, повышению педагогической компетенции 

родителей и профессионализма педагогов. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждения 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 
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− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Главным условием воспитания ребенка является его включение в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития». 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 
 

Игровая деятельность 
является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В возрастных группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения воспитательных задач. 

Игровая деятельность представлена в воспитательном 

процессе в разнообразных формах - это, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры- этюды и пр. 

Организация игр осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

 

 

 

 

 

Общение 

направлено на решение воспитательных задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки. Коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования) и формирование позитивного отношения к 

познанию. 

 

 

Трудовая деятельность 

включает в себя поручения (в том числе подгрупповые), 

познавательные опыты и задания, дежурства, практико- 

ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд 
 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 
 

 

 

 

Конструктивно - 

модельная и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
 

 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе непрерывной образовательной деятельности 
по физической культуре инструктором по физической культуре в 

специально оборудованном помещении и на открытом воздухе, а так 

же во время прогулки. 

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 
 

Виды практик Особенности организации 
 

 

 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя 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 и 

воспитание умения взаимодействовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Данные ситуации 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) 

и 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 («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская 
занятия по интересам) 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 

Музыкально- 

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

 для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

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 дошкольного образования 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». 
 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Духовно-

нравственное 

Милосердие, 

жизнь, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 
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ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

Слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 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 российского 

общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

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. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 
Портрет Гражданина России 2035 года (общие характеристики): 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно- нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной страны и устремлѐнный в будущее. 
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Базовые ценности воспитания 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма; 

- формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации. 

Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

1.1. Любящий свою семью, принимающий ее ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и имеющий представление о России в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реагирующий на государственные символы; демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в делах семьи, группы детского сада, своей малой Родины (города, села). 

Планируемые результаты 

− имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье; 

− проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

− проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

− имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, уважении к героям России; 

− знает символы государства – Флаг, Герб Российской Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

− проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и обязанностям человека; 

− имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

− проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

героям России; 

− проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и правосознание  

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтѐрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе развитого правосознания. 

Базовые ценности воспитания 

- формирование гражданственности; 

- формирование уважения к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного уважения. 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и неповторимость прав и свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к другим людям, включая людей с ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и сопереживание, готовый оказать посильную помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы правовых норм, регулирующих отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий элементы гендерной идентичности, психологических и поведенческих 

особенностей 

человека определенного пола, включая типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по отношению к 

самому себе, чувства собственных прав и границ, готовности постоять за себя и ценить свои собственные 

интересы. 

Планируемые результаты 

− имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями различных культур; 

− имеет первичные представления о многонациональности России, фольклоре и этнокультурных традициях 

народов России; 

− понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них; 

− имеет представление о чувстве собственного достоинства, самоуважении. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем 

и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Базовые ценности воспитания 

- формирование уважения к человеку труда и старшему поколению, 
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- формирование взаимного уважения 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

3.1. Имеющий начальные представления о нравственных ценностях в отношении общества, сверстников, 

взрослых, природного и предметного окружения и себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные морально-нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и предметному миру, к самому себе (гордость, удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое «Я») в соответствии с семейными, национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные проявления добра и зла, принимает и уважает ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляет ответственность за свои действия и 

поведение. 

Планируемые результаты 

− имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и поведения; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

− способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в соответствии с нравственными 

ценностями; 

− самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

− преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет поведение и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

− способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой системой ценностей; 

− выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными нравственными нормами и ценностями; 

− задает вопросы взрослым и сверстникам; 

− экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в собственном поведении; 

− способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью; 

− осознает возможности совместного поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений; 

− использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

− умеет слушать и уважать мнения других людей; 

− умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

− пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами общества; 

− осознает свое эмоциональное состояние; 

− имеет свое мнение, может его обосновать; 

− осознает, что существует возможность влияния на свое окружение, достижения чего-либо и необходимость 

нести за это ответственность, что способствует постепенному приобретению навыка принимать осознанные решения; 

− имеет начальные способности управлять своим поведением, планировать свои действия; 

− старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

− поведение в основном определяется представлениями о хороших и плохих поступках. 

2. Интеллектуальная самостоятельность  
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Базовые ценности воспитания 

- формирование уважения к человеку труда и старшему поколению; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации. 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

4.1. Способный выразить себя в разных видах деятельности (игровой, трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, способствующие познанию, активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, креативный, любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий самостоятельность и инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий основами художественно- эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к душевной и физической красоте человека, окружающего мира, произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поиску решений в зависимости от знакомых жизненных ситуаций. 
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4.6. Мотивированный к посильной проектной и исследовательской деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий любопытство и стремление к самостоятельному решению интеллектуальных и практических 

задач. 

4.7. Не принимающий действия и поступки, противоречащие нормам нравственности и культуры поведения. 

Планируемые результаты 

− проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию информации, способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе (коллективе сверстников в детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

− проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

− проявляет инициативу в получении новой информации и практического опыта; 

− проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении посильных общественных задач. 

5. Зрелое сетевое поведение  

Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой 

след. 

Базовые ценности воспитания 

- формирование уважения к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде. 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

5.1. Способный отличать реальный мир от воображаемого и виртуального и действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимодействовать с другими детьми и взрослыми с помощью простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования различных средств сетевой среды без вреда для физического и 

психического здоровья (собственного и других людей) и подчиняется требованиям ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

Планируемые результаты 

− осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого взаимодействия для установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими людьми; 

− понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные возможности в получении и 

передаче информации, создании общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за 

счѐт высокой экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Базовые ценности воспитания 

- формирование гражданственности; 

- формирование уважения к человеку труда и старшему поколению. 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, уважает людей труда, результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результатам своего труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные представления о профессиях и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению коллективных и индивидуальных проектов, заданий и 

поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к общественно полезной деятельности. 
Планируемые результаты 

− имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

− проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

− проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности. 
 

7. Коммуникация и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Базовые ценности воспитания 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации. 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 
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7.1. Владеющий основами речевой культуры, дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным общественным нормам и правилам поведения, владеет 

основами управления эмоциональным состоянием (эмоциональный интеллект).  

7.3. Ориентирующийся в окружающей среде (городской, сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении самоуважение и уважение к другим людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека. 
Планируемые результаты 

− умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

− умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

− отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном поведении и со стороны 

других людей); 

− стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

− умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии; 

− оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 
8. Здоровье и безопасность  
Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои потребности 

Базовые ценности воспитания 

- формирование уважения к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде. 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и оптимизмом, основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий элементарными представлениями об особенностях здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными представлениями о правилах безопасности дома, на улице, 

на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, экологически целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной жизни и необходимость заботиться о собственном 

здоровье и безопасности 

Планируемые результаты 

 − умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их 

спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль с использованием разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, психологических, физических); 

− спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

− не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими людьми; 

− отстаивает свое достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых; 

− помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

− имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью; 
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− проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; 

− проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

природе; 

− имеет начальные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре России 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 
Базовые ценности воспитания 

- формирование основ 

- дружбы, взаимопомощи; 

- формирование условий для стремления к знаниям; 

- формирование представления о труде, личности. 
Портрет выпускника ДОО (дескрипторы) 

9.1. Стремящийся к выполнению коллективных и индивидуальных проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и деятельности основные волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

выносливость, усидчивость; осуществляющий элементарный самоконтроль и самооценку результатов деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к переключению внимания и изменению поведения в зависимости от ситуации. 

Планируемые результаты 

− участвует в посильных общественно-значимых социальных проектах; 

− выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников; 

− умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе деятельности, самостоятельно преодолеть в 

ее ходе трудности; 

− адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их совершенствованию; 

− проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 

 

1.3.5. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается планированием 

результатов воспитания по основным направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 

− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

− формирование основ гражданской идентичности; 

− формирование основ социокультурных ценностей; 

− формирование основ межэтнического взаимодействия; 

− формирование основ информационной культуры; 

− формирование основ экологической культуры; 

− воспитание культуры труда. 

 

Развитие основ нравственной культуры 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− 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. 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− проявляет готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки; 

− проявляет установки, отражающие индивидуально- личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ Российской гражданской 

идентичности; 

− различает хорошие и плохие поступки, умеет отвечать за свои собственные поступки; 

− соблюдает правила поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
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− негативно относится к нарушениям порядка в группе, дома, на улице; к невыполнению 

человеком любого возраста и статуса своих обязанностей; 

− проявляет уважительное и доброжелательное отношение к родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

− использует правила этики и культуры речи; 

− избегает плохих поступков; умеет признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

− понимает возможное негативное влияние на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, видеопродукции, телевизионных передач, рекламы. 

Формирование основ семейных и гражданских ценностей  

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережное отношение к 

ним; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье; 

− проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

− имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к героям России; 

− имеет представление о символах государства: Флаг и Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской Федерации, в котором проживает; 

− проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

− имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

− проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

героям России; 

− проявляет уважение к защитникам Родины; 
− проявляет интерес к государственным праздникам и желания участвовать в праздниках и их 

организации в образовательной организации. 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− имеет представления о государственном устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

− знает символы государства: Флаг и Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает; 

− имеет представления о правах и обязанностях гражданина России, правах ребенка; 

− проявляет интерес к общественным явлениям, осознает важность активной роли человека 

в обществе; 

− знает национальных героев и важнейшие события истории России и еѐ народов. 

− знает государственные праздники, принимает участие в важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской Федерации, а котором проживает; 

− уважительно относится к защитникам Родины; 

− уважительно относится к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения. 

Формирование основ гражданской идентичности 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально- ценностного отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и 

поведения; 

− доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

− демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными ценностями; 

− самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать 

в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 
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− преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

− способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

− выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными нравственными нормами и ценностями; 

− экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в собственном 

поведении; 

− способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью; 

− осознает преимущества совместного поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

− использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

− слушает и уважает мнения других людей; 

− идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

− соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. 

− управляет своим эмоциональным состоянием; 

− имеет свое мнение, может его обосновать; 

− оказывает позитивное влияние на свое окружение; 

− осознанно принимает решения и несет за них ответственность; 

− способен управлять своим поведением, планировать свои действия; 

− старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

− проявляет поведение, которое в основном определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− имеет представления о базовых национальных ценностях Российского государства; 

− имеет первоначальные представления о роли традиционных религий в истории и культуре 

нашей страны. 

Формирование основ социокультурных ценностей 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− демонстрирует интерес к поиску и открытию информации; 

− проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 

− Инициативен в получении новой информации и практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и желанием помогать другим людям, взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных общественных задач; 

− владеет основами управления своим поведением и эмоциями в обществе, способен 

сдерживать негативные импульсы и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их 

спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль с использование разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, психологических, физических); 

− имеет первичные представления о социокультурных ценностях, основанных на знаниях 

национальных традиций и обычаев, на уважении к произведениям культуры и искусства; 

− проявляет интерес, любознательность к различным видам творческой деятельности; 

− способен выразить себя в доступных видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

− проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

− эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− демонстрирует ценностное отношение к учѐбе как к виду творческой деятельности; 

− имеет элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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− имеет первоначальные навыки командной работы, в том числе в разработке и реализации 

учебных и практикоориентированных проектов; 

− имеет представления о душевной и физической красоте человека; 

− способен видеть красоту природы, труда и творчества; 

− проявляет интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

− интересуется занятиями художественным творчеством; 

− поддерживает опрятный внешний вид; 

− отрицательно относится к некрасивым поступкам и неряшливости; 

− отрицательно относится к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Формирование основ межэтнического взаимодействия 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, представителями различных культур; 

− имеет первичные представления о многонациональных народах России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов России; 

− понимает, что все люди имеют равные права; 

− спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми; 

− не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими людьми; 

− способен отстаивать свое достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых с 

помощью рациональной аргументации. 

− помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и достоинство.  

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− проявляет ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

− способен к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− имеет начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Формирование основ информационной культуры 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими людьми; 

− понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании общественно полезных продуктов и т.д. 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− использует знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

− самостоятельно организует поиск информации; 

− критически относится к информации и избирательности еѐ восприятия; 

− уважительно относится к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

− осознанно выполняет правила эргономики использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими людьми; 

− понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании общественно полезных продуктов и т.д. 

− проявляет интерес и ценностное отношение к природным явлениям и разным формам жизни; 

понимание роли человека в природе; 

− бережно относится ко всему живому; 

− имеет первоначальные представления о влиянии природного окружения на жизнь и 

деятельность человека. 

Формирование основ экологической культуры 
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Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью; 

− проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

природе; 

− имеет начальные знания о традициях нравственно- этическом отношении к природе в 

культуре России, нормах экологической этики; 

− проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности. 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− проявляет интерес и ценностное отношение к природным явлениям и разным формам жизни; 

понимание роли человека в природе; 

− бережно относится ко всему живому; 

− имеет первоначальные представления о влиянии природного окружения на жизнь и 

деятельность человека. 

Воспитание культуры труда 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

− выслушивает замечания и адекватно реагирует на него (эмоционально, вербально); 

− выражает и отстаивает свою позицию, а также способен принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкрепленную аргументами; 

− не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и со стороны других людей); 

− стремится выявить несправедливость и встать на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

− может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии; 

− оказывает посильную практическую и психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной инициативе; 

− имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

− проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности; 

− активно участвует в общественно полезной деятельности; 

− умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка 

видах трудовой деятельности. 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

− имеет представления о ведущей роли образования и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в развитии общества; 

− проявляет уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

− имеет представления о профессиональных сферах человеческой деятельности; 

− проявляет дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданиях; 

− соблюдает порядок на рабочих местах (в школе, дома и пр.); 

− бережно относится к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

− отрицательно относится к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. 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; 
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− физическое развитие. 

В пояснительной записке 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. 

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: 

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

стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

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

национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребѐнком 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 совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

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

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

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

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

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

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

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребѐнка; 
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 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

 формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

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

физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребѐнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания  

в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание направлений Программы воспитания Учреждения  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника 

 

Направления 

воспитания 
Общие задачи воспитания при реализации Программы воспитания 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

− Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

− Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

− Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

− Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

− Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

− Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

− Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

− Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

− Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

− Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять 

на ситуацию. 

− Способность участвовать в различных видах совместной деятельности и 

принятии решений. 

− Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

− Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

− Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

− Представление о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

− Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

− Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

− Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

− Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

− Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

− Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 
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− Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 
уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

− Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

− Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

− Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

− Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

− Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение 

к правам и обязанностям человека. 

− Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

− Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

− Стремление и желание участвовать в делах группы. 

− Уважение к защитникам Родины. 

− Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

− Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

− Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

− Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

− Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

− Уважение к культурным и языковым различиям. 

− Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, 

частично неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

− Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не 

понимают ее. 

− Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

− Представления о душевной и физической красоте человека. 

− Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

− Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

− Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

− Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

− Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

− Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

− Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(воспитание 

Развивать у ребенка: 

− Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

− Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 
окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

− Начальные знания об охране природы. 

− Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. 

− Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

− Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

− Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

− Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации проектов.  

− Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

− Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

− Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

− Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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 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 внимание уделяется следующим основным направлениям 

воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение к 

российским общенациональным традициям; 
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− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Возраст Содержание воспитательной деятельности 

Родная страна 

5-6 лет Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

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

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного края, 

города (газовики, нефтяники). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве – главном городе, столице России, Ямало-Ненецком 

автономном округе, городе Ноябрьск. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных и региональных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Наша планета 

5-6 лет Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

6-8 лет Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 



144 
 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). 
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование уважительного отношения к семье и обществу. Семья. 

5-6 лет Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. 

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад 

5-6 лет Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений. 

Высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ. 

6-8 лет Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). Обращать 

внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 
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саду и за его пределами и др.). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

− 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; 

− 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  

Социальное направление воспитания - формирование личности ребенка, ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности 

Образ Я 

5-6 лет Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
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представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять 
представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родит елей, их профессии. 

Нравственное воспитание 

5-6 лет Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

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

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

Благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

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

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

Благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Поощрять стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Формирование личности ребенка 

5-6 лет Способствовать формированию личности ребенка. 

продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий. 

Учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

Формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость, учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

6-8 лет Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Развивать интерес к школе, желание учиться. 

формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

5-6 лет Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот ному и растительному миру. 

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

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

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

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
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помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.) Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103», «112». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

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

6-8 лет Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103», «112». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 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- 
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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; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной деятельности по формированию ценности познания 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

5-6 лет Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом. 

Создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Формирование основ экологического сознания 

5-6 лет Формировать элементарные экологические представления. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

6-8 лет Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
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красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

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 воспитателя: 

− 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 Учреждении.  

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 Учреждении. 

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, внимание уделяется следующим 

основным направлениям 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. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности 

Физическая культура 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
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Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6-8 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Культура здоровья 

5-6 лет Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

6-8 лет Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

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. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации указанных задач внимание уделяется следующим основным направлениям 

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. 

 

Трудовое направление воспитания. Формирование позитивных установок  

к труду и творчеству 

 

Возраст Содержание воспитательной деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

5-6 лет Продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать 

одежду в определенные места). 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

столы. 

6-8 лет Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой). 

Самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

5-6 лет Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 



152 
 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать 

у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

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

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной – к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб.Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

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

труд. 

6-8 лет Закреплять у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
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трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать 
у детей навыки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Закреплять умение детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Закреплять умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Закреплять умения добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Прививать интерес к посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

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

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

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

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

Развивать интерес к различным профессиям 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

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, внимание уделяется следующим 

основным направлениям 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 Учреждения; 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. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя 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 Учреждения; 

− 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. 

 
Содержание воспитательной деятельности  

по этико-эстетическому направлению воспитания 

Возраст Содержание воспитательной деятельности 

Развитие представлений о мире людей и рукотворных материалах 

5-6 лет Развивать у детей положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. 

Сформировать у детей представления о взрослых и детях, об особенностях их 

внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

Развивать у детей положительные отношения ребенка к окружающим его людям. 

Воспитывать у детей уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия. 

Воспитывать у детей уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

Расширять представления детей о микросоциальном окружении, опираясь на 

имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Уметь выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. 

Cформировать у детей представления о себе и окружающем мире, активизируя 

речевую деятельность детей, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом Развивать у детей 

социальные навыки: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. 

Развивать у детей, в различных социальных ситуациях умения договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

6-8 лет Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в то м числе пожилым 

людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. Развивать у детей положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. 

Закреплять у детей представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего 

вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. 

Развивать у детей положительные отношения ребенка к окружающим его людям. 
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Воспитывать у детей уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 
зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия. 

Воспитывать у детей уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

Расширять и закреплять представления детей о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении 

и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Уметь выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. 

Cформировать у детей представления о себе и окружающем мире, активизируя 

речевую деятельность детей, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом Закреплять социальные 

навыки: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 

Закреплять у детей, в различных социальных ситуациях умения договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их 

внимания к обсуждаемой информации; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

дидактический театр, где полученные нормы поведения обыгрываются в театральных 

постановках;  

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в Учреждении; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социальнозначимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

Воспитательный процесс в учреждении опирается на методы воспитания – это способы 

педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на достижение цели 

воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, 
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бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению 

заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, 

на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего ил и сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 

трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания – формирование 

самостоятельности, ибо она – необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность 

ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 

детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один – это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй – взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже 

отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 

окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств 

и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе 

самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 
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которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и 

анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. 

Темы подобных бесед, подбираются с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались 

с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 

взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение 

должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 

захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны 

ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем 

поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, 

конкретного поступка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 
 

Совместная деятельность 
 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

Различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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игру проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 
беседы, поручения, 
использование естественно 
возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 
рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 
подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно- 

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 
беседы, поручения, 
использование естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, игры-

упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 
огород на окне, труд в природе, 

работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм 

после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 
занятия. Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые задания. 
Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры.  

Игры- экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры.  

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 
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инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ безопасности 

- Занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 
- упражнения подражательного 
имитационного характера 
- активизирующее общение 
педагога с детьми 
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и тематических 
картинок 
- использование 
информационно- 
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы) 
- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй, 
рассказов 
- работа с рабочей тетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- пространственное 
моделирование 
- работа в тематических 
уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями 
ГИБДД 

- во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 
- настольно-печатные игры 
- творческая деятельность 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в 

той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.  

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду 
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взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой 

и неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и 

мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным 

примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Взаимоотношения с родителями строятся на основе 

добровольности, демократичности, личной заинтересованности. Для реализации данной цели в 

Учреждении созданы следующие условия: 

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом Учреждения, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики воспитательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении;  

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных 

планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и Учреждения в интересах развития ребенка; 

- потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми; 
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- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Педагогический коллектив Учреждения разработал модель взаимодействия с семьей и 

определил основные направления работы: 

- Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 

родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

- Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей; 

- Использование опыта деятельности других Учреждений для построения модели 

взаимодействия с родителями; 

- Расширение средств и способов работы с родителями; 

- Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой 

творческой атмосферы. 

- Привлечение родителей к активному участию в деятельности Учреждения; 

- Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Выстраивая партнерские отношения с родительской общественностью в МБДОУ планируется 

работа по созданию благоприятных условий: 

- для повышения психолого-педагогической грамотности родителей в воспитании 

дошкольного возраста («Родительская линия» - телефон доверия, выпуск газеты «Дошколенок», 

консультативные формы общения) 

- привлечения к участию в разнообразных мероприятиях, как внутри детского сада так 

городских и окружных (собрания, конференции, выставки и т.п.). 

Тематические «Дни открытых дверей» в ДОУ: 

- День Здоровья 

- День знаний 

- Экологические недели 

Участие родителей в ежегодных экологических акциях:  

- «Покормите птиц» 

- «Берегите ели» 

- «Берегите воду» 

- «Украсим землю цветами» 

В разнообразных конкурсах городского, окружного и федерального уровней. 

 

Необходимо, чтобы взрослые, участвующие в воспитании детей, постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 
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вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши 

в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль взрослых в воспитании, в управлении детским садом, меняют формы 

взаимодействия: взрослый - взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок. Развиваются 

партнерские отношения, которые помогают научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

− ознакомление родителей с содержанием воспитательной работы учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Содержание направлений работы с семьей: 

«Физическое и оздоровительное воспитание» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

воспитания и развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

«Патриотическое воспитание»  

Информировать родителей, что воспитание чувства патриотизма у дошкольников играют 

огромную роль в становлении личности ребенка, это процесс сложный и длительный. 

Обращать внимание, что основа воспитания человека закладывается в семье. Патриотическое 

воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни тоже должны начинаться в семье. Каждая 

семья – это свой мир и своя жизнь, свои радости и печали, заботы и традиции, свой быт. 

Разъяснять, что успех патриотического воспитания детей во многом зависит от родителей, от 

семьи, от той атмосферы, которая царит дома. У ребенка-дошкольника Родина начинается с семьи. 

Когда ребенок тянется ручонками к матери и отцу - он чувствует их силу, тепло, нежность, любовь и 

свою защищѐнность. Именно с этих ощущений начинается его любовь к своей семье, родному дому, 

своей маленькой Родине. У каждого ребѐнка, у его семьи и места рождения есть своя история, 

которую ему необходимо знать, уметь рассказывать и, главное, гордиться ею. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы о родине, ее героях, о 

традициях, культуре своего народа, просмотр фильмов, осуществление совместных походов, 

слушания вместе песен о дружбе, добре, любви к Родине, занятия вместе сотворчеством (рисование, 

лепка, вышивка). 

Разъяснять детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«трудовой подвиг» и т.д. Потому что задача родителей заключается в том, чтобы как можно раньше 

пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, 

улицы, где он живет, детского сада. Показывать необходимость обращения внимания ребенка на 

красоту родного города. 

Информировать о том, что патриотическое воспитание включает целый комплекс задач: 

 — воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу; 

— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

— воспитание уважения к труду; 

— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— формирование элементарных знаний о правах человека; 

— расширение представлений о городах России; о своем городе; 

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

«Социально воспитание» 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
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приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию 

к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно - развивающей среды детского 

сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

«Трудовое воспитание» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное воспитание» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 
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Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Этико-эстетическое воспитание» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Способствовать организации семейных посещений Музейного ресурсного центра, интеллект 

центра, детской библиотеки. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.  

При   составлении   АОП ДО  воспитанника   с   ТНР необходимо ориентироваться: 

–  на  формирование личности  ребенка  с ТНР с  использованием адекватных  возрасту  

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности,   то   есть   сравнение   нынешних   и   предыдущих   достижений   ребенка   с   ТНР, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных  и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 
в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 
учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка 
дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
 

Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка 

 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 
- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 
своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-  обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Для  формирования  детской  самостоятельности  деятельность  педагога  направлена  на 

выстраивание образовательной среды таким образом, чтобы дети могли: 
-  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными  объектами,  в том 

числе с растениями; 
- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
- изменять или  конструировать  игровое пространство в соответствии  с возникающими 

игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагоги  регулярно  создают  ситуации,  в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все  утренники  и  праздники  в  МБДОУ  «Белоснежка»  создаются  с  учетом  детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
С целью развития игровой деятельности деятельность педагогов направлена на: 

- создание в течение дня условий для свободной игры детей; 

- определение игровых ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдение за играющими детьми и понимание, какие именно события дня отражаются
в игре;  

- выявление детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенное руководство игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.
 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
С целью стимулирования детской познавательной активности важно: 

- регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

-  регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
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- организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогать организовать дискуссию; 

- предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
 
 

Создание условий для развития проектной деятельности 
С целью развития проектной деятельности деятельность педагога направлена на: 

- создание проблемных ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 
- проявление внимательности к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
- поддержку детской автономии: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 
- помощь детям в планировании своей деятельности при выполнении своего замысла; 
- поддержку идей в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
- помощь детям в сравнении предложенных ими вариантов решений, аргументировании 

выбора варианта. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, важно: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
 

Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

-  создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая среда  (далее – ППРС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна обеспечивать реализацию АОП 

ДО с ТНР, разработанную с учетом ФАОП ДО. 
ППРС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

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

В соответствии со Стандартом, ППРС обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам  и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

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

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

ППРС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую,  мотивирующую  функции.  Среда  должна  быть не  только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 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 речевого 

развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда оздается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 
Для выполнения этой задачи ППРС 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 детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами – подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой  – обеспечивать возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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– полифункциональной    –    обеспечивать    возможность    разнообразного    использования 

составляющих ППРС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
– доступной  –  обеспечивать  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с 

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

– безопасной – все элементы ППРС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 
и  нормативы  и  правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила  безопасного  пользования 
Интернетом. При проектировании ППРС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса  в  Организации,  в  заданных  Стандартом     образовательных  областях:  социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной  –  все  элементы  ППРС  должны  быть  привлекательны,  так,  игрушки  не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

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

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 
а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное   развитие   детей   дошкольного   возраста   осуществляется 
главным образом в ведущей деятельности этого  периода  - игре.  Именно  в  этой деятельности 
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 
определѐнных игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской   деятельности 

детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано  таким образом,  чтобы дошкольники  играли  в различные,  в том числе  сюжетно- 

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 
и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 
разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 
неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр в МБДОУ есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно- 

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно,  что  общение  происходит,  прежде  всего,  с  другими  людьми  – взрослыми  и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 

с игрушкой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые «Игрушки- 

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью:  плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 
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игрушки   (куклы   и   животного),   – незавершѐнность,   открытость   для   любых   превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезны игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: 

куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и 

труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и 

др. 
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС Учреждения 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они могут 
используются, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение 
в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности 
детей. 

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

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей создана насыщенная ППРС, стимулирующую познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей  (выделены 
помещения  и зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 
зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

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

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогами созданы условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию 
и пр. 

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

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда    обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие 

территории  оформлены с  художественным вкусом;  выделены помещения и  зоны,  оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 
 

 

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

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности. 

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

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 
моторики. 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 
Виды деятельности Материалы и оборудование 

Игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать 

их «под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу – крупным универсальным 

маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые 

легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской   деятельности   занимает   совместная 

игра с партнерами- сверстниками. Функция сюжето образования 

принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами      пространства – макетами.      В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 

функцию  своеобразных предметов оперирования при развертывании 

детьми  режиссерской  игры.  Сюжетообразующие  наборы   меняют 

свой масштаб –  это игровые макеты с «насельниками» 

(тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования («прикладом»). Универсальные игровые 

макеты    располагаются    в    местах,    легко доступных  детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). 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). 

«Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут 

быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей 

мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты,  которые  «населяются»  и  достраиваются  по 

собственным замыслам детей. 
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Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 
организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

дополнительная работа с детьми 

Создание условий  для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места 

для работы, подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так 

же продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность. 
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 
школьников, родителей, воспитателей и др.). 
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 
бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 
краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 
салфетки, ножницы и др.). Затем – все для работы с использованным 
материалом   (различные    коробки    из-под    пищевых    продуктов, 
парфюмерии, шпагат, проволока   в   полихлорвиниловой оболочке, 
поролон, пенопласт и др.). 
Для конструирования в старших группах специального места не 
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, 
или любые свободные 
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный - 
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 
настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 
Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 
примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования 

в действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и 

полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно 

расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового 

помещения   для   размещения   больших   карт,   иллюстрированных 

таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 
зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 

проводятся в нем. 
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 
шкафу или в закрытых ящиках 
Обручи,  скакалки,  шнуры  советуем  разместить  на  крюках  одной 
свободной стены в группе. 
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Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 
могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 
 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  групповых  помещений 

предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным 

дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию 

речи. 

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В Учреждении представлен кабинеты учителей-логопедов, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В МБДОУ создана полифункциональная интерактивная среда: оборудование, размещенное 

помещениях МБДОУ (залы, кабинеты, первый этаж здания). 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для    демонстрации   детям    познавательных,    художественных,    мультипликационных 

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

Программы 

– для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным  лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п. 

Для соблюдения единства семейного и общественного воспитания, организации ППРОС в 

семейных условиях родители (законные представители) знакомятся с Программой, что 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

При проектировании РППС учитывается особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения и пр.). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

МБДОУ «Белоснежка» укомплектовано квалифицированными руководящими, 
педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательными 
персоналом, что способствует реализация Программы в полном объеме. 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

- укомплектованность МБДОУ «Белоснежка» руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 
-  уровень  квалификации  руководящих,  педагогических  и  иных  работников  МБДОУ 

«Белоснежка» 
✓ руководящие   работники   (административный   персонал)   –   наряду   с   высшим 

профессиональным  педагогическим  образованием  имеют  удостоверение  о  повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца;
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✓ учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия», квалификация «Учитель-логопед»; 
✓ педагогические  работники  –  воспитатель  (включая  старшего),  педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, - наряду со средним или 
высшим    профессиональным    педагогическим    образованием    по    соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 
удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 
установленного образца. 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников МБДОУ «Белоснежка». 

 
Кадровый состав 

 

 

Педагогический состав   Кол-во 

заведующий 1   

заместитель заведующего 2   

 
 
 
 

 
педагогический персонал 

 
 
 
 

 
8 

старший воспитатель 1 

воспитатели 2 

педагог-психолог 1 

учитель-логопед 1 

инструктор по физической 
культуре 

1 

музыкальный руководитель 1 

воспитатель по экологии 1 

 
Реализация Программы в МБДОУ «Белоснежка» обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых определены Професиональным 

стандартом. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрированого в 

Минюсте РФ 6.12.2013 г., N 30550). 
Профессиональные обязанности  педагогических  работников  определены  должностными 

инструкциями. 
Педагогические работники МБДОУ «Белоснежка» систематически повышают свой 

профессиональный уровень, проходят аттестацию на квалификационную категорию и соответствие 
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 
5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 
в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 
реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 
содержание дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО. Современный педагог 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
в их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализирована проблема профессиональной готовности участников 
образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и профессиональных 
задач    с    применением    информационно-коммуникационных    технологий  (ИКТ)   в   МБДОУ 
«Белоснежка». Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих. 
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Реализация Программы осуществляется: 
- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ «Белоснежка». 

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ «Белоснежка». Каждая группа непрерывно сопровождается одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МБДОУ «Белоснежка». 

Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется медицинским 

персоналом  ГБУЗ  «НЦГБ» г.  Ноябрьска:  2  медицинскими  сестрами, 1 физиомедсестрой  и  1 

детским врачом-педиатром. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно- профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества 

питания. Учреждение предоставляет помещения (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор 

и физиокабинет) с соответствующими условиями для работы медицинских    работников, 

осуществляет   контроль   их   деятельности   в   целях   охраны   и укрепления здоровья детей и 

работников учреждения. Основные направления в работе медицинского персонала 

предусматривают организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, 

физического воспитания, лечебно-профилактической работы, питания; диспансерное наблюдение 

за здоровыми детьми и детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; пропаганду 

здорового образа жизни; обучение гигиеническим навыкам детей, родителей, воспитателей. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Для  успешной  реализации  Программы,  Учреждение  обеспечено  необходимыми 

материально-техническими условиями, позволяющими достичь обозначенные цели и выполнить 

поставленные задачи, в т.ч.: 
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей (дети с ограниченными возможностями 
здоровья); 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной,     правовой компетентности и мастерства мотивирования 
детей; 

- эффективно управлять организацией Учреждением, с использованием технологий 
управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В Учреждени созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1.    возможность    достижения    воспитанниками    планируемых    результатов    освоения 

Программы; 

2.  выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
✓   к условиям размещения Учреждения, 
✓   оборудованию и содержанию территории, 
✓   помещениям, их оборудованию и содержанию, 
✓   естественному и искусственному освещению помещений, 
✓   отоплению и вентиляции, 
✓   водоснабжению и канализации,
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✓   организации питания, 
✓   медицинскому обеспечению, 
✓   приему детей в Учреждение, 
✓   организации режима дня, 
✓   организации физического воспитания, 
✓   личной гигиене персонала; 

–  пожарной безопасности и электробезопасности; 
–  охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) Доступ в учреждение лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

посредством кнопки вызова персонала и предоставления сопровождающего лица. Архитектурные 

особенности здания МБДОУ «Белоснежка» не предусматривают наличие подъемников, устройства 

для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, иные приспособления. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются особенности их физического и психофизиологического развития. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 
- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр); 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Оснащенность по материально-техническому и методическому обеспечению оценивается по 
следующим параметрам: 

- учебно-методический материал в соответствии с АОП, 
- оснащенность дидактическим материалом в соответствии с АОП, 

- соответствия мебели для оснащения групповых комнат требованиям СанПиН, 

- обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с Программой, 

- обеспеченность оборудованием и инвентарем специализированных кабинетов в 

соответствии с Программой. 
- обеспеченность прогулочных площадок игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН, 
- обеспеченность спортивной площадки спортивным оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
ДОУ располагает наглядно-методическими пособиями, учебно-методической литературой по 

всем направлениям развития детей дошкольного возраста с ТНР: физическому, социально- 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО: учебные, учебно-методические пособия, пособия для детей (учебные 
пособия  для  детей,  раздаточные  дидактические  альбомы,  т.д.),  библиотечно-информационные 
ресурсы. 

Для реализации целей Программы в ДОУ созданы оптимальные материально-технические 
условия: организованы специальные помещения или уголки, оснащенные необходимыми 
материально-техническими ресурсами, для разнообразной детской деятельности: игровой, 
театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. 

- Познавательное развитие: 
Эколого-оздоровительный   центр,   комната   ПДД,   сектор  галактического  пространства, 

игротека, интерактивный мини-музей нравственно-патриотического воспитания «Я -гражданин». 

Включающие: 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п. 
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Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,         различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – 

на развитие представлений   об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 
Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

- Речевое развитие: 
Центр интеллектуального развития, библиотека, кабинет учителя-логопеда, логоуголки в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности. 
Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 
Зеркала:      настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

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

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

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко- 

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 
простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 
картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 
словами и т.д. 

-  дидактические  пособия  по  развитию  связной  речи:  картины,  серии  картин;  наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 
для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 
различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

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

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

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 
слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 
Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 
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частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

 
Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки   разной   величины,   кубики   вкладыши,   набор   матрешек   разного   размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки,  разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа 

и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления. 
Пособия для обследования и развития фонематических процессов,     формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 
Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 
- Художественно-эстетическое развитие: 
Центр интеллектуально-эстетического развития (мини-библиотека, изостудия, игротека, 

шахматная школа), «Галерея семейных работ», экспозиция «Звуки природы», музыкальный зал, зал 

театральных представлений. 

- Физическое развитие: 
Физкультурный зал, спортивная площадка, тренажѐрная «тропа здоровья». 

Тренажеры детские такие, как: велотренажеры, беговые дорожки. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации 

и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки 

и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 

размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 
- Социально-коммуникативное развитие 
Кабинет педагога-психолога, сенсорно-релаксационная зона. 

Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, дизайн 
мебели предусматривает отсутствие острых углов. 

 

Область АООП Учебно-методический комплекс 

Познавательное 
развитие 

- Новоселова С.Л. «Игра дошкольника» 
- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Старшая группа 
- О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа». 
Дыбина - Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Ср. гр. 
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 - А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» 
-   И.А.   Алешина   «Ознакомление   дошкольников   с   окружающим   и 

социальной действительностью» 
- Л. В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольника». 
«Что    было    до…    Игры-путешествия    в    прошлое    предметов    для 
дошкольников» 
- Николаева Н.С. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 
школе группе детского сада. 
- О.А Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. 

-  Юный  эколог.  Система  работы  в  подготовительной  к  школе  группе 

детского сада 

-   И.А.   Помораева,   В.   А.   Позина      «Формирование   элементарных 

математических представлений», старшая группа 
-    И.А.    Пономарева,    В.А.    Позина    «Формирование    элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа». 
- Т.И.Ерофеева «Дошкольник изучает математику. Методическое пособие 
для воспитателей, работающих с детьми шестого года жизни» 
- Т.И.Ерофеева «Дошкольник изучает математику. Методическое пособие 
для воспитателей работающих с детьми седьмого года жизни» 
- В.П. Новикова Математика в детском саду 5-6 лет М.: Мозаика - синтез 
2003 

«Дошкольник     изучает     математику.     Методическое     пособие     для 

воспитателей работающих с детьми седьмого года жизни» 

Речевое развитие - Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа. 
- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе 
группа. 
- Гризик Т.И. Тимощук Л.Е. «Развитие речи детей 5-6 лет». 
- Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе. 

- Лылова Л.С. «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

с детьми дошкольного возраста» 
- Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. 
-  Ткаченко, Т.А. В школу без дефектов речи.  Система коррекции общего 
недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 
родителей. 
- Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 
детей» 
- Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 
фронтальных занятий логопеда. 
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 
связной речи в подготовительной к школе логогруппе. 
- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной 
к школе группе. 
-.  Крупенчук  О.И  Научите  Меня  Говорить  Правильно!  Пособие  по 
Логопедии Для Детей И Родителей. 

- Нищева Н.В   Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. 
-  Ткаченко Т.А. В школу без дефектов речи.  Система коррекции общего 
недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 
родителей. 
- Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи – конспекты 
занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах 
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Социально- 
коммуникативное 

развитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Вторая                  группа раннего возраста. –М.: Мозаика- 

Синтез,2017.-80с 
- «Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста» С.В. 
Крюкова,  Н.П.  Слободяник 
- В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 
- Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (методическое пособие). 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно- 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. (6-7 лет) 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 
- Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

-    И.А.Лыкова    «Изобразительная    деятельность    в    детском    саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 
группа» 
-    И.А.Лыкова    «Изобразительная    деятельность    в    детском    саду: 
планирование,     конспекты     занятий,     методические     рекомендации. 
Подготовительная к школе группа» 
- Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду» 
-  Сауко  Т.Н.,  Буренина  А.Н.,  «Топ-хлоп,  малыши»  -  программа  по 
музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. 
- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет 
- Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 

Физическое 

развитие 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

- Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. 

-  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста 3-7 лет» 

-  М.Н.Щетинин «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми с 3 до 

7 лет. М.М. Борисова 

-  Сборник  подвижных  игр  для  занятий  с  детьми  с  2-7  лет.     Э.Я. 

Степаненкова 
 
 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. 
расходных  материалов,  техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, средств 

обучения  и  воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного  оборудования,  услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Ежегодно материально-техническая база по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, пополняется инвентарем, игрушками, 
компьютерным и мультимедийным оборудованием, ТСО. 

 
Составляющие материально-технической базы 

 
Составляющие 
материально- 

технической базы 

Базовый уровень 

Здание Капитальное,  типовое,  трехэтажное,  с централизованным 
отоплением, водоснабжением и канализацией. 

Прилегающая На участке выделяется игровая зона, которая включает в себя 
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территория групповые площадки -   индивидуальные для каждой группы, общую 
спортивную площадку. Групповые площадки расположены по 

периметру участка и    соединены кольцевой дорожкой (для езды на 

велосипеде, самокатах и педальных машинах, хождения на лыжах, 

разных видов ходьбы, изучения правил дорожного движения), между 

группами        участки  разделены малыми  архитектурными  формами, 

деревьями.       Групповые площадки для детей ясельного возраста 

расположены в непосредственной близости от выхода. Игровые 

площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом высокой 

активности детей в играх: горками, лесенками, лабиринтами, 

песочницами. Установлены стационарные детские уличные малые 

комплексы, игровые беседки, которые соответствуют возрасту и росту 

детей и имеют документ, подтверждающий их качество и безопасность. 

Участки оформлены в соответствии с программно-методическими 

требованиями каждой возрастной группы и образовательной 

программы.  Каждый уголок на  участке   несет в  себе  эстетическую, 

воспитательную и развивающую ценность. На территории участков 

имеются прогулочные веранды. 

Спортивная     площадка     используется     как     для     непрерывной 

образовательной деятельности, так и для организации игр с элементами 

спортивных упражнений, индивидуальной работы с детьми. 

Спортивная площадка состоит из: 

- зоны с оборудованием для подвижных игр; 
-  зоны  с  гимнастическим  оборудованием  и  спортивными 
снарядами; 

- беговой дорожки; 
- ямы для прыжков; 

- баскетбольная и волейбольная площадки; 

- полосы препятствий 

Развивающая предметно - пространственная среда на территории 

МБДОУ «Белоснежка» охватывает: 

1.Мини-огород. 

2.Экологическая тропа. 

3. Уголок леса 

4. Ягодник 
5. Цветники, цветочные клумбы. 

Помещения 
МБДОУ 
«Белоснежка» 

1.Музыкальный зал эстетически оформлен и оборудован: музыкальным 
центром,      пианино,     детскими      музыкальными     и      шумовыми 
инструментами. Музыкальными руководителями обобщен и 
систематизирован методический материал проекты, сценарии, занятия); 
подобрана  фонотека  музыкальных  произведений  (инструментально- 
вокальной,  народной,  классической музыки  и песенного  фольклора); 
оформлен демонстрационный материал, атрибуты и декорации. 
2. Спортивный зал. В спортивном зале имеется разнообразное 
оборудование, которое предусматривает учет возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, состояние их здоровья и 
физическую подготовленность (гимнастическая стенка, разновысотные 
скамейки, баскетбольные щиты, дуги для подлезания, мягкие модули, 
мини-батуты, мелкий спортивный инвентарь). 
3.    Кабинет    педагога-психолога    предназначен    для    проведения 
диагностической       и       коррекционно-развивающей       работы       с 
воспитанниками.  Имеются  современные  технические  средства 
обучения: компьютер в сборе, программно-методические пособия: 
диагностические методики, коррекционные программы, дидактические 
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 игры   и   пособия,   материал   для   консультаций   с   родителями   и 
педагогами, а также психологическая литература. 
4. Кабинет учителя-логопеда        предназначен для своевременного 
выявления, преодоления и предупреждения недостатков в речевом 
развитии дошкольников. В кабинете имеются логопедические пособия 
и тренажеры речевой активности (куклы и макеты), эффективно 
способствующие подготовке артикуляционного аппарата для 
правильного произношения необходимых звуков. Учителем-логопедом 
систематизирован и обобщен речевой материал по обогащению 
словарного  запаса  и  практическому  усвоению  грамматических норм 
языка у дошкольников. В кабинете имеется интерактивная доска. 
Используя весь спектр программ, учитель-логопед имеет возможность 
создавать собственные компьютерные игры, презентации, обучающие 
фильмы,      повышающие     заинтересованность      дошкольников     в 
коррекционном процессе, стимулирующие развитие речи, мышления, 
внимания, восприятия, зрительно-пространственной ориентировки, 
общей и мелкой моторики. 
5. Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный 

кабинеты, физиокабинет, изолятор. 
6. Пищеблок. 
7. Прачечная. 

Групповые 
помещения 
МБДОУ 
«Белоснежка» 

В  каждой  групповой  ячейке  имеется  раздевалка,  спальня, 
умывальная и туалетная комнаты. В игровых помещениях возрастных 
групп организованы развивающие и игровые центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, продуктивной (изобразительной, 

конструктивной), трудовой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной. Все 

центры оснащены необходимыми материально- техническими 

ресурсами. 

Пособия   для 
образовательной 

деятельности 

Демонстрационные,  раздаточные,  опытно-экспериментальные, 
методические, художественная литература, познавательная 

литература, периодические издания. 
 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности сотрудников и детей в здании и на 
прилегающей к Учреждению территории уделяется большое внимание. В Учреждении имеется 

паспорт безопасности, который согласован с ГУ МВД России по ЯНАО, ГУ МЧС России по 

ЯНАО, УФСБ России по ЯНАО, ФГКУ «2 ОФПС по ЯНАО» в муниципальном образовании. В 

соответствии с данным паспортом охрану в Учреждении осуществляет Общество с ограниченной 

ответственностью «Частное охранное предприятие «ГАРГОНА». Охрану осуществляет 1 

охранник. В рабочие дни в ночное время с 19.00 до 07.00 и в выходные дни и праздничные дни 

круглосуточно охрана детского сада осуществляется сторожами. 
В здании детского сада расположен Пункт охраны, который оснащен: 
- кнопкой экстренного вызова групп быстрого реагирования ООО «ГАРГОНА»; 
- системой видеонаблюдения: по всему периметру здания установлено 5 видеокамер, 

внутри здания 7 камер. 
В  режиме  постоянной  готовности   находятся  первичные  средства  пожаротушения  – 

огнетушители. 
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Деятельность по охране 

труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой базы, локальным актам, должностным 
инструкциям работников Учреждения и инструкциям по технике безопасности. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

−    возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы;



184 
 
 

 

−      реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательных   отношений, учитывая   вариативность   индивидуальных траекторий   развития 
детей; 

−   отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование реализации Программы осуществляется     в     объеме     определяемыми 
органами   государственной   власти   субъектов Российской  Федерации  нормативов обеспечения 
государственных   гарантий  реализации   прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с 
учетом типа организации, специальных условий получения образования детьми, в том числе 
детьми     с     ограниченными     возможностями     здоровья,     обеспечения     дополнительного 
профессионального образования педагогических работников, безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья детей с ТНР, направленности Программы, категории детей, форм 
обучения  и  иных  особенностей  образовательной  деятельности.  Финансирование  Учреждения 
осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов. Финансовые и материальные 
средства используются в соответствии с Уставом. Финансовые средства образуются: 

- средствами местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета на 
одного ребенка; 

- платой родителей за содержание и питание детей; 

- добровольными  пожертвованиями  и  целевыми  взносами  физических и  юридических
лиц;  

- средствами целевых программ местного бюджета и бюджета ЯНАО; 

- целевыми спонсорскими средствами. 
Развитие   материально-технической   базы   осуществляется   Учреждением   в   пределах

закрепленных за ним бюджетных средств. Бюджетное финансирование Учреждения отражено в 
муниципальном задании. Муниципальное задание  устанавливает  показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной услуги: 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием; 
- уровень информированности; 

- наличие и состояние документооборота по работе с заявителями; 
- доля предоставленных услуг к общему количеству поступивших заявлений; 

- среднее число дней, пропущенных воспитанником по болезни; 
- коэффициент посещаемости; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

-  удовлетворенность  качеством  предоставления  муниципальной  услуги        по  уходу  и 
присмотру за детьми; 

- отсутствие замечаний (предписаний) по организации детского питания в соответствии с 
требованиями СанПиН; 

-  отсутствие замечаний к выполнению требований к отоплению и вентиляции здания 
(помещений) образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПиН; 

- отсутствие замечаний  (предписаний) к выполнению требований по искусственному и 
естественному освещению помещений в соответствии с требованиями СанПиН; 

-  отсутствие  предписаний  режимного характера  по  выполнению  требований  пожарной 
безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- наличие разработанных в соответствии с требованиями СанПиН, режимов пребывания 
детей в образовательном учреждении в зависимости от их возрастных особенностей. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 
образования, необходимый для реализации Программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
-  расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  обучения,  игр, 

игрушек; 

- прочие расходы.



 

 

Финансовые условия реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Финансовое обеспечение реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат на 
реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений  – гарантированный 
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 
необходимый для  реализации программ по  легоконструированию, робототехнике, финансовой 
грамотности, обучению детей  игре в шахматы, развитие логического  мышления:  расходы  на 
оплату труда работников, реализующих программы; расходы на приобретение учебных и 
методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6.1. Режим дня и распорядок 
 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в Учреждении с 7
00  

до 19
00  

часов. Допускается посещение детьми 
Учреждения по индивидуальному графику, что фиксируется в родительском договоре. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 
Летний оздоровительный период – с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации 
режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 
- укладывание на дневной сон; 
-  общая  длительность  пребывания  ребенка  на  открытом  воздухе  и  в  помещениях. 

Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  5-7  лет составляет 5,5 

- 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха 

ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых не менее 2,5 часов  отводится на   дневной сон. На самостоятельную деятельность детей 
5-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
отводится не менее 3-4 часов. 

При проведении режимных процессов в Учреждении соблюдаются следующие позиции: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

-поощрение самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 
-устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 
Составляющие режима структурируются на основе режимного расписания в двух вариантах 

в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого 
сентября по тридцать первое мая. Летним пер1и3о8дом (теплым) считается календарный период с 
первого июня по тридцать первое августа. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения    распорядка    является    его    соответствие    возрастным    психофизиологическим 
особенностям детей. 

 



 

Режим дня в холодный период 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
07.00-08.20 прием детей, прогулка 

08.20-08.30 утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

08.30-09.00 завтрак, совершенствование КГН 

09.00-10.30 НОД, индивидуальная работа 

10.35-10.45 второй завтрак 

10.40-12.00 совершенствование КГН, прогулка 

12.00-12.20 пальчиковая, дыхательная гимнастика, подготовка к обеду, дежурство. 

12.25-12.55 обед 

12.55-15.00 подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30  постепенный подъем детей, закаливающие процедуры. 

15.30-16.40 артикуляционная, пальчиковая гимнастика, организованная игровая 

деятельность. 

16.05-16.30 дежурство, уплотнѐнный полдник. 

16.30-17.00 индивидуально-подгрупповая работа по заданию логопеда 

17.20-17.40 трудовая, экспериментальная деятельность 

17.40-19.00 игры детей, вечерняя прогулка. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
7.00- 08.20 встреча друзей, игры, прогулка 

8.20 - 8.30 зарядка, артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

8.30 - 9.00 завтрак, дежурство 

9.00 -10.50 НОД, индивидуальная работа. 

10.35-10.45 второй завтрак 

11.00-12.10 игры на свежем воздухе 

12.00-12.20 пальчиковая, дыхательная гимнастика 

12.20-13.00 дежурство, обед 

13.00-15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 

15.20-15.30 «Салон красоты», совершенствование КГН 

15.30-16.10 артикуляционная, пальчиковая гимнастика 
16.05-16.30 дежурство, уплотнѐнный полдник. 

16.30-17.00 индивидуально-подгрупповая работа по заданию логопеда 

17.00-17.40 трудовая, экспериментальная деятельность 

17.40-19.00 Игры, прогулка, встреча родных 
 

Режим дня в теплый период 
 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
7.00-8.30 прием детей в детский сад на улице, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

зарядка 

8.30-9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.00 познавательно-игровая деятельность 

10.00-12.00 самостоятельная, игровая деятельность Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.40 возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. Подготовка к 

обеду, обед 

13.00-15.00 подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 постепенный подъем, закаливающие, культурно-гигиенические мероприятия 

15.25-16.15 игровая, трудовая деятельность



 

16.15-16.30 полдник 139

16.30-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
7.00-8.30 прием детей в детский сад на улице, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, зарядка 

8.30-9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.50 познавательно- игровая деятельность 

10.50-12.00 самостоятельная, игровая деятельность Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.40 возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. Подготовка к 

обеду, обед 

13.00-15.00 подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 постепенный подъем, закаливающие, культурно-гигиенические мероприятия 

15.25-16.15 игровая, трудовая деятельность 

16.15-16.30 полдник 
16.30-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 
 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 
Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  позволяет  решить  следующие 

задачи: 

1.  Создание  условий  в  ДОУ  для  проведения  физкультурно-оздоровительной  работы. 

(создание развивающей среды, психолого-педагогическое, медицинское сопровождение); 
2. Соблюдение режима дня, температурного режима в группах. 
3. Система и эффективность проведения закаливающих мероприятий. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми на прогулке. 

5. Двигательная активность детей в течении дня. 

6. Проведение спортивно - физкультурных досугов. 

7. Непрерывная образовательная деятельность физической культурой 

8. Работа с родителями. 

 
Физкультурно-оздоровительная         направленность         функционирования          группы 

компенсирующего вида отражается в соблюдении принципов: 

1. Принципы организации двигательной активности детей, включая и мероприятия по 

физическому воспитанию. 

1.1. Преобладание циклических, прежде всего беговых (скорость 1 – 1,2 м/сек), упражнений 
во всех видах двигательной активности детей для тренировки и совершенствования   общей 

выносливости - наиболее ценного оздоровительного качества. 

1.2  Ежедневные  занятия  физической  культурой,  преимущественно  на  свежем  воздухе, 

подготовленные специалистами при участии воспитателей. 

1.3   Частая   смена   упражнений  при   многократной   повторяемости   (до  12-16)   одного 

упражнения. 

1.4 Организация подвижных игр с детьми во время занятий по физической культуре и при 

проведении прогулок на улице. 
1.5 Моторная плотность занятий по физической культуре – не менее 80%. 
1.6 Обязательное музыкальное сопровождение занятий по физической культуре. 
1.7         Достижение положительного, заинтересованного отношения детей к выполнению 

упражнений. 

1.8 Достижение мышечного расслабления – необходимого компонента большинства занятий 

по физической культуре. 

1.9 Создание положительных эмоций во всех видах двигательной активности детей. 

1.10 Эстетическое выполнение движений в непосредственно образовательной деятельности 

при реализации образовательной области «Физическая культура . 

2. Принципы реализации системы эффективного закаливания.



 

2.1         Использование контрастных тем1п4е0ратурных воздействий (контрастные воздушные 
ванны и контрастный душ). Именно эти методы способствуют развитию и совершенствованию 

системы физической терморегуляции, недостаточно функционирующей в первые годы жизни. 
2.2 Применение циклических упражнений (лучше на открытом воздухе). 
2.3 Постепенное использование хождения детьми босиком может стать весьма эффективным 

закаливающим средством. 
2.4 адекватная погода  на  открытом  воздухе и температуре  в  помещении одежда детей. 

Ребенок, находящийся на  открытом  воздухе и не двигающийся какое-то время, должен быть одет 
так, чтобы испытывать ощущение зябкости. Диапазон температуры воздуха в помещениях для детей 
дошкольного возраста – 18-20оС. В зависимости от большей или меньшей двигательной активности 
детей и их числа температура воздуха должна изменяться в обратном соотношении. 

 
3. Принципы применения психогигиенических и психопрофилактических средств и методов 

в дошкольных учреждениях. 

3.1 Организация комнаты «психологической разгрузки» для детей в дошкольном 

учреждении. 

3.2 рациональное применение «музыкотерапии» для нормализации эмоционального 

состояния детей. 

 
Организация работы оздоровительного комплекса обязательно включает создание условий 

для реализации оздоровительных режимов в дошкольных учреждениях, которые разрабатывают в 

соответствии с особенностями индивидуального биоритмологического профиля детей, 

включающего такие компоненты, как физическая и особенно умственная  работоспособность, а 

также эмоциональная реактивность в динамике дня. В режиме дня предусматривается стереотипное 

повторение режимных моментов: время приема пищи – четырехразовое питание, дневной и ночной 

сон,  достаточная  по  времени  общая  длительность  пребывания  ребенка  на открытом воздухе и 

в помещении. Остальные моменты режима дня могут меняться с учетом четырех сезонов года, с 

постепенными переходами от одного к другому. Основными изменяющимися компонентами 

являются соотношение периодов сна и бодрствования, двигательной активности детей на открытом 

воздухе и в помещении. 

Оздоравливающий эффект закаливания сочетается с поддержанием бодрого, 

жизнерадостного настроения и формирует принципы и правила здорового образа жизни. 

Повседневно проводимые в  дошкольном  учреждении  и  в семье закаливающие мероприятия в 

качестве составной части физической культуры способствует созданию обязательных условий и 

привычек здорового быта. Кроме того, введение и систематическая  реализация  комплексного 
 

 

закаливания в дошкольном детстве обеспечивают основу нормального физического и 

психического развития, закладывают фундамент сознательного и активного отношения к 

физическому воспитанию. 
Необходимо соблюдать ряд принципов: 
- осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей; 
- увеличивать интенсивность закаливающих процедур постепенно, в 

соответствии с возрастающими в процессе закаливающей тренировки 

компенсаторными возможностями растущего организма; 

- соблюдать систематичность и последовательность закаливания, которое только при этих 

условиях будет эффективным. 

Недопустимо проведение закаливания при наличии у ребенка отрицательных 

эмоциональных реакций (страха, плача, беспокойства). Это может привести к невротическим 

расстройствам. 

Физическое здоровье детей в ДОУ поддерживается такими средствами, как организация 

полноценного сбалансированного питания соблюдение режима дня, система закаливающих 

процедур, УФО – 2 раза в год, кварцевание и проветривание групп, организованная деятельность 

и индивидуальная работа по ФИЗО. 



 

В целях сохранения и укрепления здор1о4в1ья детей для каждой группы составлен 
комплексный план оздоровительной работы 

 
Комплексный план физкультурно-оздоровительной работы для детей групп компенсирующей 

направленности 

 
Мероприятия Частота проведения Работа с родителями 

Оптимизация двигательной активности 
Подвижные игры во время 
утреннего приема детей 

Ежедневно 10-12 мин.  

Физкультминутки По необходимости на 
обучающих занятиях 2-3 
мин. 

Разучивание 
совместно                   с 
родителями 

Музыкально-ритмические 
движения 

НОД 
«Музыка» 25-30 минут 

НОД 
«Физическая культура» (2 в зале, 
1 на улице) 

3 раза в неделю 25-30 
минут 

Проведение 

Подвижные игры: сюжетные, 
бессюжетные, игры – забавы, 
соревнования, эстафеты, 
аттракционы. 

Ежедневно не менее трех 
игр по 10-12 минут 

Динамические часы в 
выходные дни 

Спортивные упражнения В зависимости от сезона 
ежедневно 20-25 минут по 
подгруппам 

Игровые упражнения: зоркий глаз, 
ловкие прыгунки, подлезание, 
пролезание, перелезание. 

Ежедневно 8-10 минут по 
подгруппам 

По интересам семьи 

Физкультурный досуг 2 раза в год 30-45 минут  
Помощь и активное Спортивный праздник 2 раза в год 30-45 минут 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно: характер и продолжительность зависит 

от индивидуальных данных и потребностей детей , 

проводится под наблюдением взрослого. 

Закаливающие процедуры 
Утренний прием на свежем 
воздухе 

Ежедневно  
 
 
 
 
 
 

 
Соблюдение системности и 

последовательнос ти 

Облегченная форма одежды Постоянно 

Соблюдение режима 
проветривания 

Согласно графика 

Соблюдение питьевого режима Постоянно 

Соблюдение t режима Постоянно 

Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

Сон без маек Ежедневно 

Хождение по коррекционным 
дорожкам 

Ежедневно 

Дыхательные упражнения Ежедневно 

Умывание прохладной водой Ежедневно 



 

 

Полоскание полости рта солевым 
(чесночным) раствором 

Ежеднев1н4о2 после приема 
пищи 

 

Солнечные ванны В теплую солнечную 
погоду 

Коррекция психоэмоциональных состояний 
Гимнастика, стимулирующая 
деятельность речевых центров 

Ежедневно на всех 
обучающих занятиях 2-3 
минуты 

Практикумы, 
консультации 
логопедов. 

Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
воспитателя 10-12 минут 

Релаксация В течении дня по 
необходимости 1-3 минуты 

Работа в группе с 
психологом. Создание 
благоприятного 
эмоционально- 
психологического климата 
в семье 

Психогимнастика По рекомендации 
психолога 

Занятия, игры и упражнения на 
развитие эмоционально волевой 
сферы 

1 раз в 2 недели 

Лечебно-профилактические 
Профилактические прививки Индивидуально Беседы 

Поливитамины Сентябрь, ноябрь, март Консультации с врачом, 
медсестрой по питанию Фитоциды(лук, чеснок) 

оксалиновая мазь 
Октябрь, февраль 

Препараты кальция Март 
Адаптогены В зависимости от 

вегетативного тонуса 

Сбалансированное 4-х разовое 
питание 

Постоянно 

С – витаминизация 3-го блюда Ежедневно 

Физиопроцедуры Индивидуально 

 

Возраст Мероприятия направленные на развитие двигательной активности детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

 Утренняя гимнастика 
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 Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 
(I и II полов. дня) 

Корригирующая гимнастика после сна 

Физминутки 

Динамический час 

Двигательная активность на прогулке 
Физкультура на свежем воздухе 

Физкультурные праздники, 

Спортивные развлечения 
 
 

6 – 7 

лет 

Утренняя гимнастика 

Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 
(I и II полов. дня) 

Корригирующая гимнастика после сна 
Физминутки 

Динамический час 

Двигательная активность на прогулке 

Физкультура на свежем воздухе 

Спортивные развлечения. Соревнования 

Спортивные секции на базе ДОУ и вне ДОУ 

 

 

 

5 – 6 
лет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Развивающая предметно-пространственная среда части, формируемой участниками 
образовательных отношений в рамках реализации программы по шахматам представлена 
следующим образом: в центре интеллектуального развития имеется демонстрационная шахматная 
доска с набором магнитных фигур; шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 
шаблоны латинских букв (из  картона или  плотной  бумаги) для  изучения шахматной нотации; 
шахматные дидактические игрушки, игры и задания; художественная литература для детей: загадки, 
стихи,   легенды,   рассказы,   шахматные   сказки;   методическое   обеспечение   для  педагогов: 
программы, пособия, материалы; в групповых комнатах  имеется   шахматная доска, комплекты 
шахмат, 

Развивающая    предметно-пространственная    среда    части,    формируемой    участниками 
образовательных  отношений  в  рамках  реализации  лего–конструирования     и  робототехники 
представлена  следующим образом: во всех возрастных группах имеются центры конструктивно- 
модельной деятельности, снабженные конструкторами  LEGO DUPLO, LEGO. 

 

 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 
 

 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа: 
- разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 
Программы; 
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- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы;  

- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 
материалов; 

- внесение корректив в Программу,    разработка рекомендаций     по    особенностям    ее 

реализации и т. д. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы предусмотрено повышение квалификации педагогов через прохождение курсов 

повышения квалификации, методические семинары, мастер - классы и т.д 

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на: 
-  развитие  материально-технических,  информационно-методических  и  других  ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевое взаимодействие с целью эффективной реализаци Программы, в т. ч. поддержке 

работы МБДОУ «Белоснежка» с семьями воспитанников. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения      и коррекции, в 

развитии детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и  обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школьному обучению. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития,  развития  инициативы  и  творческих способностей посредством  культуросообразных  и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
Важным компонентом в образовательном  процессе Учреждения  является  коррекционно- 

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. С целью оказания помощи детям в 
возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи в Учреждении успешно функционирует 
логопедический пункт, группы компенсирующей и комбинированной направленности. Основной 
деятельностью   которых   является   проведение   регулярной   подгрупповой   и   индивидуальной 
образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению нарушений произношения 
отдельных звуков. 

В Учреждении действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее ППк) с целью 
обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 
Учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными  особенностями,  состоянием соматического  и нервнопсихического здоровья 
воспитанников. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых  ориентиров дошкольного образования), 
требования к условиям реализации Программы. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный, 
организационный. Каждый из основных разделов предполагает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, которая раскрывает цели и 
задачи Программы, принципы и подходы к ее формированию, значимые для реализации Программы 
характеристики, планируемые результаты ее освоения. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, включает
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описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Выбор вариативной   части программы обусловлен результатами анализа образовательного 

запроса родителей. 
В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей, коллективом ДОУ 

были    дополнены   и    усилены   образовательные    области,    факультативными    занятиями   и 
парциальными программами: 

Социально-коммуникативное развитие 
«Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста» С.В. Крюкова,   Н.П. 

Слободяник. Тренинговая  программа  эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой 
Познавательное развитие 
Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

знакомство  с основами  шахматной культуры «Учусь и учу», И.Г. Сухина. 

Речевое развитие 
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития  у  детей»    Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина,  М., «Просвещение»,  2008,   «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, М., «Просвещение», 2008, 

Физическое развитие 
Е.В. Сулим  «Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг»,М, 2012, Е.А. 

Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, которые лечат», М, 2008. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
Программа  направлена  на  взаимодействие  с  семьей  для  осуществления  полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 
от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 
признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОО. 
В связи с этим основными задачами взаимодействия ДОО с семьей являются: 

 

−         изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

−           знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

−          информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
−         создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам 

сотрудничества,   способствующего   развитию   конструктивного   взаимодействия   педагогов   и 
родителей с детьми; 

−          привлечение   семей   воспитанников   к   участию   в   совместных   с   педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
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−         поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления и формы работы с семьей 

 

1.  Взаимопознание и взаимоинформирование. 

2.  Информационные стенды. 

3.  Мастер-классы. 

4.  Тренинг. 

5.  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

6.  Семейные праздники. 

7.  Проектная деятельность. 

8.  Семейный календарь. 

 
Взаимодействие с социокультурными учреждениями микрорайона осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. 

В Учреждении налажено сотрудничество с детской поликлиникой, библиотекой, ГИБДД, 

пожарной частью, Музейным ресурсным центром, ДЮСШ, детской Школой искусств им. П.И. 

Чайковского, МБУК ЦД «Нефтяник», детской библиотекой. Взаимодействие   с   социальными 

партнерами создает благоприятные   возможности   для обогащения деятельности Учреждения, 

расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников Взаимоотношения с 

родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной заинтересованности. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционного, 

воспитательно-образовательного процесса (характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации воспитательно-образовательного процесса). 


