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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №87 «Журавлик» 

(далее – Программа), разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155) с изменениями и дополнениями 

(далее ФГОС ДО); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения 

РФ от 24.11.2022 № 1022) (далее ФАОП ДО); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

Программа является локальным документом, составляющим нормативную базу деятельности 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №87 «Журавлик»  и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 

развитие личности детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) в возрасте от 3 до 7 (8) лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении, 

по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Длительность работы дошкольного учреждения - 10,5 часов: с 7 часов 30 минут до 18 часов. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском), форма обучения – очная. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

Структура Программы включает три основных раздела — целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. Раздел содержит информацию по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, 

а также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий внутри 

образовательного процесса. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

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

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогами, с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
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содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программа коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

предметная деятельность; игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 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 из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. Содержательный раздел 

Программы так же включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее OBЗ) в 

социум. Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

Программы, обеспечивает достижение максимальной реализации  реабилитационного потенциала,      

учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

OBЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. Программа 

обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся дошкольного 

возраста с OBЗ в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат, традиционных мероприятий детского 

сада. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей, парциальных программ. 
 

Цели и задачи реализации Программы (ФАОП ДО п. 10.1; 10.2) 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

OBЗ, индивидуальными особенностями его развитие и состояния здоровья. Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования,  обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с OBЗ; охрана и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся с OBЗ, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
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− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с OBЗ в период 

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

статуса; 

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с OBЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности обучающихся с OBЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды,  соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с OBЗ;  

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

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитаци) 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с OBЗ; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах (ФАОП ДО п. 10.3): 

− поддержка разнообразия детства; 

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

человека; 

− позитивная социализация ребенка; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

сада и обучающихся; 

− содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

− сотрудничество детского сада с семьей; 

− возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся; 

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 обучающихся: детский 

сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с THP, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (МБУ ПГО «Центр психолого педагогической помощи и 

социальной поддержки»; ГБОУ РК  «Центр диагностики и консультирования;  ГБУЗ РК «Детская 

республиканская больница им. И. Н. Григовича», Центр патологии речи и высших психических 

функций); 

− индивидуализация предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности каждого ребенка; 

− развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 
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развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

− полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО, Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие обучающихся с 

THP тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое — с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с THP дошкольного возраста; 

− инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: за детским садом остаётся право выбора способов достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизические особенности, запросы родителей (законных представителей). 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

− деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ТНР в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ; 

− индивидуальный подход,  предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

− личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

− cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с ОВЗ; 

− онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и детей, развивающихся нормативно; 

− тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 

многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с 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 изложения возможных достижений обучающихся на 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР (ФАОП ДО п.10.4.3.1. п. 

10.4.3.2. п. 10.4.3.3): 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения 

с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 
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физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 
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работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

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

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

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

знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 
 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ «Центр – развития 

ребенка – детский сад № 87 «Журавлик» по Программе, представляет собой важную составную 

часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, то есть оценивание 

соответствия образовательной деятельности, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы 

обучающихся с OBЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми с OBЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе (ФАОП ДО п. 10.5.2):  

не подлежат непосредственной оценке; 

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

развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 
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у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

МДОУ «Центр – развития ребенка – детский сад № 87 «Журавлик» самостоятельно выбирает 

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

его динамики. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ТНР 

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

общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий  

 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с OBЗ обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу — 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

− диагностика развития детей дошкольного возраста с OBЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с OBЗ; 

− внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

− внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: − повышения качества 

дошкольного образования; 

− реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества 

реализации Программы; 

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

детского сада; 

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с OBЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, которая 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с OBЗ, его 

семья и педагогический коллектив детского сада. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

− сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях; 
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− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы детского сада; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с OBЗ, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

− включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в детском саду; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Описание образовательной деятельности обучающихся в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с принципам поддержки 

разнообразия детства,  индивидуализации дошкольного образования обучающихся с OBЗ МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №87 «Журавлик» принимает во внимание неравномерность 

психофизического развития,  особенности речевого развития обучающихся  с ТНР, 

значительные  индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

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

обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Игра. Обучение игре детей этого возраста проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для 

этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогам и 

детям положительную направленность. В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого 

развития педагоги организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). В различных предметных и 

ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками педагоги уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учат обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой 

— не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся 

соотносят цвет предмета со словом. 

Представление о мире и рукотворных материалах. Педагоги рассматривают 

фотографии, проводят беседы о семье ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). 

Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, заботливого отношения членов семьи друг к другу. 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления о занятиях и труде членов 

семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). Обучают детей составлению двух-, трехсловных 

предложений о занятиях членов семьи, включающих усвоенные существительные в     

именительном падеже,     вопросительные и указательные слова.  Разыгрывают с куклами 

ситуаций на темы «Праздники в семье (Новый год, дни рождения)», «Жизнь семьи вне дома: 

покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости» и т. д. 

Читают литературные произведения о семье, о детях в семье. Организуют беседы по 

прослушанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Игры и 

игровые упражнения, направленные на знакомство детей с основными предметами быта и 

убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, предметы народного 

творчества). Игровые ситуации по ознакомлению детей с целевым назначением предметов быта 

(посуда столовая, чайная; мебель для кухни и комнат). Беседы с детьми об играх дома с родными. 

Знакомство со взрослыми, работающими с детьми (их имена, основные занятия). Совместные игры 

детей. Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Обучение детей 

составлению двухсловных предложений, включающих     усвоенные существительные     в     

именительном     падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + 

именительный падеж существительного      (Где девочка?);      указательное слово      +      

именительный падеж существительного (Вот девочка. Это мальчик).  Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов  о  совместных играх, занятиях,  досугах, прогулках,

 праздниках и развлечениях.  Знакомство     детей     с     участком     детского

 сада. Выполнение детьми элементарных трудовых поручений: вынести игрушки 

на прогулку и рассказать о своих действиях двухсловными предложениями (вместе со взрослыми). 

Игры детей на прогулке зимой и летом. Комментированное рисование (выполняет взрослый) 

наиболее ярких игровых моментов после прогулки. Целенаправленные наблюдения за участком 

детского сада зимой и летом (вместе со взрослым). Беседа по вопросам о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского сада в разное время года. Вовлечение каждого 

ребенка, независимо от особенностей его речевого развития, в общие праздники, игры и 
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развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения детей, проводы зимы и осени, спортивные 

праздники 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. Во время прогулки по территории детского 

сада, педагоги рассматривают различные растения и разъясняют правила безопасного для 

окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). Элементарные 

беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с растениями и животными, не нанося им 

вреда, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, 

за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. Экскурсии на улицу, во время которых дети 

совместно с педагогом наблюдают (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся 

транспортом, поведением пешеходов. Комментирование происходящего на доступном детям 

уровне. Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного, затем 

желтого и зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора (вместе со 

взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (вместе со взрослым): ждать 

сигнала, держась за руку, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный 

свет. Игры: «Красный, зеленый свет», «Стой — иди» и др. Образовательные ситуации, в ходе 

которых дети знакомятся с правилами поведения на улице, со светофором и знаками дорожного 

движения («Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»). Проигрывание с 

детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и 

интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала 

автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора и т. п. В играх и игровых упражнениях 

знакомство детей с элементарными правилами поведения на улице, с дорожными знаками (два-три 

знака, например, «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено»). В игровой форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников ГИБДД. 

Знакомство детей с простыми и понятными для них правилами поведения в детском саду: во время 

игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям. Объяснение детям 

запрещающих правил поведения: нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать 

предметы в нос, в ухо, так как это опасно. Формирование у детей адекватной реакции на запреты 

(нельзя, опасно), выражаемые вербально и не вербально. В практических упражнениях развитие у 

детей умения аккуратно перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, 

держась за перила, спускаться по лестнице и др. Рассматривание вместе с детьми предметов, 

бытовых приборов (электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое 

и доступное для детей объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными предметами, 

средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками («Указатель выхода». «Запрещается пользоваться открытым огнем», 

«Питьевая вода»). 

Труд. Педагоги в различных педагогических ситуациях, в режимных моментах, в играх 

формируют у обучающихся с THP навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. Всеми педагогами детского 

сада в подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с THP, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагоги обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать 

о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса являются 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагоги, работающие с детьми с THP. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
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возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Игра. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование  и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с 

THP, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогами, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с THP на протяжении их пребывания в 

детском саду стимулирует, прежде всего, речевую активность. Объектом особого внимания 

педагогов,  работающих с детьми (учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) становится уточнение и совершенствование использования  

детьми  с  нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивость, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогов в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с THP использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры,     организованной деятельности, в режимных моментах. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. Игра как основная часть образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 

педагогов и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие педагогов с детьми с THP строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Представление о мире и рукотворных материалах. Педагоги создают условия для 

расширения представлений детей об объектах окружающего мира, рассказывают о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширяют знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжают знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывают о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объясняют целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала. Педагоги расширяют представления о 

правилах поведения в общественных местах. Расширяют знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжают знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Рассказывают о самых красивых местах города Петрозаводска, его 

достопримечательностях, о доступных пониманию детей представления о государственных 

праздниках. Рассказывают о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). Дают элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжают знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширяют и обогащают 
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представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Знакомят детей с 

деньгами, возможностями их использования. Педагоги способствуют формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжают работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. Учат коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывают скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминают детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Педагоги закрепляют представления детей о семье, ее членах. Дают пер-воначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересуются тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжают знакомить детей с детским садом и его со-трудниками. Совершенствуют умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закрепляют у детей навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомят с 

традициями детского сада. Закрепляют представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивают чувство общности с другими детьми. Формируют умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекают к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. Педагоги продолжают знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формируют 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формируют понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомят с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Развивают 

наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжают знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводят детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточняют знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомят с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомят со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формируют навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Знакомят с правилами безопасного поведения 

во время игр, рассказывая о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомят с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закрепляют умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. Знакомят с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывают детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Труд. Педагоги продолжают воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закрепляют умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствуют навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Педагоги совершенствуют умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучают 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). Воспитывают у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формируют ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Воспитывают умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя 

о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Приучают детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учат детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поощряют желание детей 

ухаживать за растениями. В весенний, летний и осенний периоды привлекают детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. Знакомят детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формируют интерес к профессиям родителей. 

Образовательную деятельность в рамках области  «Социально- коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,  

проводимой учителем-логопедом.  Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» вовлекаются родители (законные представители) обучающихся, а также всех 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

 

Основное содержание социально-коммуникативного развития детей от 5 до 6 лет 
 

Игра. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогами, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Педагоги воспитывают дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывают 

уважительное отношение к окружающим. Учат заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формируют такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывают скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формируют умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивают 
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стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. Обогащают словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждают к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Представление о мире и рукотворных материалах. Педагоги продолжают обогащать 

представления детей о мире предметов. Объясняют назначение незнакомых предметов, формируют 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объясняют, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивают умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Побуждают сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая); рассказывают о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.), что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Углубляют представления ребенка о семье и ее истории. Углубляют представления о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощряют посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучают к выполнению постоянных обязанностей 

по дому. Продолжают формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращают внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивают 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. Подводят детей к оценке 

окружающей среды. Вызывают стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекают к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждают использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширяют представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формируют активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни детского сада. Приобщают к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). Педагоги обогащают представления детей о профессиях, об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжают знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формируют 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконс-трукцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывают 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. Рассказывают о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомят с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искус-ства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). Прививают чувство благодарности к человеку за 

его труд, расширяют представления о малой Родине. Рассказывают детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях Республики Карелия; о замечательных людях, 

прославивших родной край. Расширяют представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывают любовь к Родине, формируют представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывают детям о том, что 
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Москва — главный город, столица нашей Родины. Знакомят с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Расширяют представления детей о Российской армии, 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. Воспитывают 

уважение к защитникам отечества, рассматривают с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. Педагоги формируют 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. Знакомят с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе, с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Уточняют знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора; знакомят с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети, с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжают знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

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

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

закрепляют основы безопасности жизнедеятельности человека, продолжают знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширяют знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.), закрепляют навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточняют знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомят с работой службы спасения — МЧС, 

закрепляют знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учат называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес. 

Труд. Воспитывают у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъясняют детям значимость их труда. Воспитывают желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формируют необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывают самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивают творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомят детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывают культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учат оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывают дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивают желание помогать друг другу. Формируют у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжают развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывают 

усидчивость; учат проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжают учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формируют умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). Приучают добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Педагоги поощряют желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекают 

детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке клумб. Педагоги расширяют представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости, формируя бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. Прививают детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
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коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагоги, работающие сдетьми с THP. 

 

Основное содержание социально-коммуникативного развития детей от 6 до 7 (8) лет 

 

Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с THP навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогами, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагоги 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. Образовательную деятельность в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Совместная образовательная 

деятельность педагогов с обучающимися с THP предполагает следующие направления работы:  

дальнейшее формировании представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. Основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

Игра. В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. Работа с детьми предполагает активное применение игро-терапевтических 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт-терапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителям (законным представителям).  

Педагоги воспитывают дружеские взаимоотношения между детьми, развивая умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывают организованность, 

дисциплинированность, коллекти-визм, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учат помогать им. Формируют такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, развивают волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. Обогащают словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Представление о мире и рукотворных материалах. Педагоги продолжают расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Обогащают представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формируют представления о пред-метах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждают детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширяют представления детей об ис-тории создания предметов. 

Вызывают чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формируют понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствуют восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. Углубляют представления о 
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существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывают, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждают применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Педагоги продолжают 

знакомить с библиотеками, музеями. Углубляют представления детей о дальнейшем обучении, 

формируя элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. Расширяют 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 дают 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). 

Продолжают расширять представления о людях разных профессий. Представляют детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширяют представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширяют представления о родном крае. Продолжают знакомить с достопримечательностями 

Петрозаводска, Республики Карелии. Углубляют и уточняют представления о Родине — России. 

Поощряют интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывают чувство гордости за ее 

достижения. Закрепляют 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); представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширяют представления о Москве — главном городе, 

столице России, о государственных праздниках. Рассказывают детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углубляют знания о Российской Армии. Формируют элементарные представления 

об эволюции Земли, месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формируют элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывают 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. Расширяют представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка. Педагоги уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с THP,  ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогами и другими детьми, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. У обучающихся в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макро-социальном окружении. Педагоги создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). Педагоги расширяют представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывают детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закрепляют 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Продолжают 

расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учат детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.), привлекают детей к созданию развивающей 

среды детского сада (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формируют умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
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обосновывать свое мнение. В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

обучающихся активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагоги формируют интерес к учебной деятель-ности и желание 

учиться в школе. Педагоги, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. В рамках раздела особое внимание 

обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. Педагоги 

формируют основы экологической культуры; продолжают знакомить с правилами поведения     на  

природе. Знакомят с Красной   книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточняют и расширяют представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения  человека     в этих  

условиях. Педагоги систематизируют знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомят с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжают знакомить с дорожными 

знаками —предупреждающими, запрещающими и  информационно-указательными; подводят детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширяют представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывают культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивают свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формируют умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Педагоги 

формируют у детей 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);     закрепляют     правила     безопасного     обращения     

с бытовыми     предметами, безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подводят детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учат оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Формируют у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился», умение обращаться за помощью к взрослым. Расширяют знания детей 

о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточняют знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закрепляют знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03»; умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес. 

Труд. Педагоги продолжают формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие, приучают детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывают желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивают умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закрепляют умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжают 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), самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучают детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол; прививают интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе; формируют 

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). Закрепляют умение 

самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. Прививают детям интерес к труду в природе, привлекать их к 
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посильному участию: осенью — сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию клумб, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

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

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли в 

цветнике, к посеву семян, высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы,  прополке и 

окучивании,  поливе клумб.  Педагоги расширяют представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества; воспитывают уважение к людям труда; продолжают знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивают интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагоги, работающие сдетьми с THP. 

1.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

обучающихся с THP познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Конструктивные игры и конструирование. В ходе образовательной деятельности у 

обучающихся с THP развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. Для формирования кинетической 

основы движений пальцев рук у обучающихся с THP в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, 

доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на 

пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к взаимодействию с педагогом и другими детьми. В специально 

подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 

пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

педагоги обучают обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. Особое внимание педагоги обращают на обучение обучающихся элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?»). Конструктивная деятельность детей способствует 

обогащению их сенсорного опыта, формированию у них первичных представлений о признаках 
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цвета, формы, величины, строения объектов действительности, расположения в пространстве их 

элементов по отношению друг к другу, а также практическое использование этих свойств в 

создаваемых моделях реальных объектов. Конструктивные игры с детьми с ТНР и обучение их 

конструированию имеет целью решение широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в 

том числе их речевое развитие. Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность 

на этой ступени обучения широко используются не только на занятиях, но и в процессе совместной 

деятельности взрослого с детьми по различным образовательным областям, в ходе психо-

коррекционной работы, которую осуществляет педагог-психолог. Конструктивный, природный 

(песок, плоды, камешки, ракушки и др.) и рукотворный (строительные деревянные конструкторы, 

конструктор Lego, крупная мозаика, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки, пазлы, 

мягкий модульный материал и др.) материал активно используется для развития движений кистей 

рук и совершенствования межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов. Знакомство     детей  с дидактическими сборно-разборными игрушками 

и детским строительным материалом. Выбор каждым ребенком наиболее интересных 

конструкторов и сборно-разборных игрушек для конструирования (пирамидки, матрешки, 

деревянные, пластмассовые и другие строительные наборы). Выполнение постройки: дети 

наблюдают, затем привлекаются к совместной деятельности. Организация игр с конструктивными 

материалами с малыми группами детей. Знакомство детей с местом расположения сборно-

разборных игрушек, дидактическими столами, настольными и напольными конструкторами. 

Совместное с детьми рассматривание постройки из строительного материала, выполненной 

взрослыми, побуждение детей     называть (показывать) конструкции. Организация совместного с 

детьми взаимодействия с различными конструктивными материалами. Показ детям действий со 

строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка дидактической игрушки из 

деталей). Обучение детей подбору фигуры к образцу (по форме, цвету и величине), используя 

приемы прикладывания и накладывания. В совместных играх и упражнениях обучение детей 

группировке элементов строительных наборов (кубиков, брусков, треугольных призм) по двум-

трем образцам и соотнесению их с плоскостными фигурами. Игры и упражнения, в которых детям 

необходимо узнать целый предмет по его фрагментам. В совместных играх и упражнениях 

обучение детей способам узнавания целого предмета по его фрагментам. В процессе 

конструирования из крупного и мелкого строительного материала, мозаики, разрезных картинок, 

сборно-разборных игрушек развитие пространственных представлений детей (вверх — вниз, 

вперед — назад и т. п.). Игры, игровые упражнения на развитие наблюдательности, памяти, 

внимания: перемещение двух-четырех объемных или плоскостных элементов относительно друг 

друга. Игры и упражнения на группировку элементов строительных наборов (кубиков, брусков, 

треугольных призм) по двум-трем образцам, обучение детей умению соотносить их с 

плоскостными фигурами. В совместных играх обучение детей анализировать и передавать в 

постройках взаимное расположение частей предмета. В конструктивных и дидактических играх 

учить детей соотносить части конструкции с частями игрушки или конструкции-образца. В 

коллективных играх и упражнениях развивать умения детей группировать элементы строительных 

наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по двум-четырем образцам, соотносить 

их с плоскостными фигурами. Уточнение представлений детей о пространственном расположении 

(вверх — вниз, вперед — назад и т. п.) частей конструкций, предлагая им одноименные постройки 

из различного конструктивного материала (крупный и мелкий строительный материал, мозаику, 

разрезные картинки, сборно-разборные игрушки). 

Представления о себе и об окружающем природном мире. 

Представления о себе. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Формирование умения 

показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, туловище, руки, ноги. Игры и этюды с 

картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки (выражение глаз, 

положение губ, бровей и др.). Закрепление в речи детей названий основных эмоциональных 

состояний: смеется, плачет, радуется, грустит. Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: 

чем кукла похожа на ребенка, чем отличается. Игры и игровые упражнения по лексическим темам: 

«Моя одежда и обувь зимой и летом»; «Посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы)». 
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Обыгрывание ситуаций: «помогаю маме», «я — сын (дочка), внук (внучка)», «я — брат (сестра)». 

Представления об окружающем мире. Наблюдение за явлениями природы зимой и летом: снег, 

дождь. Наблюдение, игры и игровые упражнения: вода в реке, в ключе, в посуде, в ванночке, тазу, в 

луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на воде и 

обращении с огнем. Рассматривание земли на участке детского сада, практическое 

экспериментирование с ней (проводит взрослый, а дети наблюдают): вскапывание, рыхление, 

полив. То же в цветочном горшке. Наблюдение, игровые упражнения с флюгерами, ветряными 

вертушками зимой и летом. Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь и снег. Игры с 

детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование (солнце, луна, туча, дождь, капли, снег, 

снежинки). Наблюдение за движением солнца. Наблюдение за изменением освещенности утром, 

днем и вечером в разное время года. Наблюдения за погодой. Знакомство с контрастными 

состояниями погоды: мороз и жара. Формирование у детей понимания, что растения — живые 

организмы (им больно, они могут погибнуть, если за ними не ухаживать). Наблюдение за ростом 

растений в уголке природы в детском саду, дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в 

огороде, в лесу. Наблюдение за трудом взрослых в природе, элементарные трудовые поручения по 

уходу за растениями (вместе со взрослым). Рассматривание иллюстраций о заботливом отношении 

человека к растениям Наблюдение, беседы, игры, чтение литературы о домашних животных и их 

детенышах. Первоначальные представления о диких животных (живут в лесу). Наблюдение, 

беседы, чтение литературных произведений о птицах. Воспитание заботливого отношения к 

животным и птицам. Многообразие насекомых (жуки, бабочки, мухи, комары). Человеческая семья 

и семья животного: сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животных и 

человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока 

они не вырастут). Звукоподражание голосам животных и птиц. Театрализованные и настольно-

печатные игры о животных и птицах. Узнавание объемных и плоскостных моделей животных и 

птиц, называние их.  Примеры из жизни знакомых детям домашних и диких животных. 

Стимулирование желания детей повторять за взрослым фразы о повадках, голосах животных и птиц 

(с помощью вербальных и невербальных средств общения). Наблюдение, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, камни). Их значение в жизни 

человека. Игры с песком, камешками, с водой. Игры и игровые упражнения на ознакомление детей 

с разнообразием звуков (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, 

шум воды, песни ветра, голоса птиц и зверей). Музыкально-дидактические игры с музыкальными 

игрушками (свистулька, барабан, дудочка,  гармошка и др.). Игры, предметно-практическая 

деятельность по ознакомлению с цветом в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). 

Упражнения и игры с пред эталонами цвета: выделение цвета, характерного для травы, солнца, 

воды, снега. Игры на формирование представлений об основных цветах зимы и лета. Игры и 

игровые упражнения на формирование представлений о цвете как признаке состояния растений 

(зеленый и красный помидор, желтые и зеленые листья), окраски животных и растений в 

зависимости от времени года (заяц, белка, деревья). Чтение литературных произведений и беседы 

по ним с использованием разноцветных игрушек, картинок. Комментированное рисование     

(выполняет     взрослый),  детские рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, 

ткани и т. д. Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных 

рисунков, поделок. 

Элементарные математические представления. 

Количество и счет. Формирование у детей представлений о возможности объединения в 

множества любых предметов: однородных; однородных и с отдельными признаками различия 

(например, по величине, цвету); разнородных с признаками сходства (например, по величине, 

цвету). Игры и упражнения на объединение разнообразных предметов в множества. Формирование 

у детей представлений о возможности разъединения множества, составленного из любых 

предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух предметов из множества. Игровые 

упражнения на действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединен только один 

объект. Эти игры проводит педагог, а ребенок контролирует его (правильно — неправильно), 

используя вербальные и невербальные средства общения: показ рукой, остановку руки взрослого 
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при ошибочных действиях. Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных 

объектов последним произнесенным числом.    

Сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества     на 

пальцах. Упражнения выполняет педагог, а ребенок контролирует: правильно — неправильно. 

Формирование у детей представлений о том, что любая совокупность объектов может быть 

сосчитана. Игровые упражнения, включающие показ действий счета объектов в любом порядке. 

Упражнения на формирование представлений о составе числа в пределах двух. Задания на 

соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без пересчета 

(педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке пальцем, 

подготавливая их к последовательному пересчету  количества предметов). Упражнения в     

развернутом предметном счете: сначала движение руки ребенка (отодвигание отдельных предметов 

в сторону) сопровождается громким и четким называнием числительного, а затем обучение детей 

считать, не передвигая предметы, а только прикасаясь к ним, при этом громко произнося название 

числительных. Выполнение заданий на выбор соответствующего количества предметов без 

пересчета и с пересчетом, с проверкой своих действий способами прикладывания (или 

накладывания) предметов или картинок друг к другу. Последовательное выделение каждого 

предмета или картинки (в пределах трех) на основе использования зрительного и (или) тактильного 

анализаторов. Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

 Идентификация и выделение по словесной инструкции предметных множеств: одного, двух, 

многих предметов. 

Величина. Сопоставление двух объектов по величине (большой — маленький, больше — 

меньше, длинный — короткий); использование приемов наложения и приложения. Раскрашивание, 

штриховка, обводка по трафаретам изображений различной величины по опорным точкам (вместе 

со взрослым и самостоятельно). Наблюдение, игры и игровые упражнения, направленные на 

формирование представлений детей об относительности (транзитивности) величины (большой мяч 

далеко — маленький близко). 

Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве различных 

помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального зала) с помощью взрослого, по 

словесной инструкции и самостоятельно. Практические упражнения на ориентировку в схеме тела 

и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). Обводка ладони и пальцев карандашом с 

помощью взрослого, показ и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим 

определенному положению руки в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как 

нарисовано» и т. п. Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. Использование вербальных и 

невербальных средств в процессе называния и показа пространственных отношений, 

сопровождение  действий речью или пантомимическими движениями (длинный — руки разводятся 

в стороны, демонстрируя протяженность). 

Форма. Практические и игровые упражнения на соотнесение плоскостных и 

пространственных фигур. Рисование круга, квадрата, треугольника с помощью взрослого или 

самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам. Лепка пространственных тел из пластилина, 

пата и т. п. Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию и выделение предметов 

с ориентировкой на форму по словесной инструкции на основе сравнения и установления их 

сходства и различия: «такой — не такой». 

Ориентировка во времени. Наблюдение за простейшими явлениями погоды (холодно, тепло, 

идет дождь, идет снег). Игры и упражнения на выделение контрастных времен года по их наиболее 

характерным признакам (например, лето и зима), называние этих времен года и их основных 

признаков. Изображение погодных явлений с помощью имитационных действий: холодно — 

нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя 

их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием «кап-кап» и т. п. Практические занятия и игровые упражнения по ознакомлению с 
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астрономическими объектами: солнце, луна, звезды (показ на небе и на иллюстрациях). Имитация 

действий, соответствующих действиям людей, животных, состоянию растений в разное время 

суток (утром, днем и ночью), по подражанию действиям взрослого, по образцу, а затем по 

словесной инструкции.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

Содержание образовательной  области  «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной  активности обучающихся  с  THP, обогащение  их сенсомоторного и     сенсорного     

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а так же представлений об окружающем мире и     формирование     элементарных 

математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся 

узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

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

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения  за  

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

развивают и поддерживают у обучающихся словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатель организует групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, квестов. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 

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

моменты. Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание     

иллюстративного материала, драматизация. Педагоги продолжают формировать         экологические 

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

природоохранной, восстановительной). Обучающиеся знакомятся с литературными 

произведениями о природе (простейшими рассказами, историями,      сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогами литературные произведения по ролям.  

Конструирование. Педагоги обращают внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривают с детьми машины, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжают развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учат использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивают умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учат 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.), 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»); сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, используя детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Обучают конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к 

автобусу—колеса; к стулу—спинку). Приобщают детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т. д.). Учат использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. Продолжают знакомить детей с обобщенными 
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способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогают осваивать перцептивные действия. Формируют умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования, выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учат понимать и 

использовать в конструктивной деятельности модели, предложенные взрослым. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире.  

Представления о себе.  

Педагоги формируют представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.); 

уверенность в том, что он хороший, что его любят; первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Представления об окружающем природном мире. Педагоги расширяют представления детей о 

природе, знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами, с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширяют представления детей о некоторых насекомых, 

о фруктах, овощах, ягодах и грибах. Закрепляют знания детей о травянистых и комнатных 

растениях, знакомят со способами ухода за ними. Учат узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширяют представления детей 

о свойствах песка, глины и камня. Организовывают наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливают их зимой. Закрепляют 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Учат детей замечать изменения в природе. Рассказывают об охране растений 

и животных. 

Сезонные наблюдения: Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. Зима. 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши 
 

Элементарные математические представления. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много круж-ков, одни — красного 
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цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной пос-ледовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, пря-моугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок -квадрат, мяч -шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Основное содержание познавательного развития детей от 5 до 6 лет  
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает развитие у 

обучающихся с THP познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Конструирование. Педагоги продолжают развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учат  выделять 

основные части и характерные детали конструкций. Поощряют самостоятельность,  творчество,  

инициативу,  дружелюбие. Помогают анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. учат заменять одни детали другими, утроит по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Формируют умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Продолжают развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться кто 

какую часть работы будет выполнять. Закрепляют умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждают устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствуют самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств, закрепляют умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. Развивают умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Расширяют представления о фактуре предметов, совершенствуют глазомер. 

Представления о себе и об окружающем природном мире. 

Представления о себе. Педагоги расширяют 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 углубляют представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширяют традиционные гендерные 

представления. Воспитывают уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Представления об окружающем природном мире. Педагоги расширяют и уточняют представления 

детей о природе. Учат наблюдать, развивать любознательность. Закрепляют представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжают знакомить с комнатными растениями. Учат 

ухаживать за растениями. Расширяют 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); о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.), о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формируют представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомят детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показывают как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Используют в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формируют представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учат укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой, устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями(сезон — растительность — труд людей). Показывают взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывают о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения: Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 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. 
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Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. 

Расширять и обогащать 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). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Элементарные математические представления. 

Количество и счет. Учить 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. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

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

на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать 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). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). Упражнять 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). Познакомить 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. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру: 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. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

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

являются разновидностями четырехугольника. Развивать 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. Развивать представления о том, как из 
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одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 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, 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. Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

Основное содержание познавательного развития детей от 6 до 7 (8) лет  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с THP познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических  представлений.  Продолжается развитие у обучающихся с THP 

мотивационного, целевого, содержательного,  операционального и контрольного компонентов     

конструктивной деятельности.  При  этом  особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Конструирование. Педагоги формируют  интерес к разнообразным  зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощряют желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учат видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагают детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закрепляют навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Совершенствуют характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей. Развивают умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять   соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Конструирование из строительного материала.  Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки,  как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором детали, которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции 
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(мебель машины) по рисунку и по инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Представления о себе и об окружающем природном мире. 

Представления о себе. Педагоги развивают 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). Углубляют 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закрепляют традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 

Представления об окружающем природном мире. Педагоги расширяют и уточняют 

представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизируют представления детей об условиях жизни комнатных растений. Продолжают учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширяют представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.); о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных, о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, о насекомых. Дают детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде, знакомят с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учат различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков. Учат сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивают интерес к родному 

краю. Воспитывают уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). Учат обобщать и систематизировать представления о временах года. Формируют 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдают такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закрепляют умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объясняют, что в природе все 

взаимосвязано. Учат устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подводят 

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. 

Закрепляют умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). Оформляют альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 
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(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Элементарные математические представления. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять 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). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 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. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. Учить распознавать фигуры независимо от 

их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять 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.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить 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.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «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. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов. Учить определять время по часам. 

 

1.3.  Речевое  развитие 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для (ФАОП ДО п. 32.3): 

− овладения репью как средством общения и культуры; − обогащения активного словаря; 

− развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

− развития речевого творчества; 

− развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; − знакомства с 

книжной культурой, детской литературой; 

− развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

− формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

− профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа дает возможность педагогам ДОУ право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание речевого развития детей младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в этом дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с THP потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Содержание логопедической работы направлено на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогами и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности. Педагоги обращают на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагогов, в ходе общения с дошкольниками с THP. Педагоги вступают с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с THP таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагоги 

стимулируют любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. Педагоги 

организуют с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие     желание ребенка 

устанавливать контакт со педагогами и с другими детьми. Для этого совместная деятельность 

педагогов и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных 

и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с THP создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. Обучающемуся с ТНР в возрасте от трех 
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(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогами показа 

действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогов. Общение развивается в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания,  культурно гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении педагогов и обучающихся во всех ситуациях жизни в детском саду. Педагоги, создавая 

различные ситуации  речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, 

стимулируют использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. Для формирования коммуникативных способностей ребенка учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в 

ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность  игровых действий, умение взаимодействовать со педагогом и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации.  

Педагоги создают условия для использования детьми ситуативной речи в общении друг с другом 

и со взрослыми (в различных видах деятельности). Обучают первым формам связного 

высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной 

сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок вместе  со 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). Педагоги 

совместно рассматривают картины и иллюстрации с содержанием, доступным детям, и беседы по 

ним: иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, 

прогулок в разное время года и т.п. Педагоги создают игровые ситуации, в которых дети по 

иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, А. Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.) 

узнают сказки, потешки, стихотворения. Разыгрывают ситуации (отобразительные игры) с 

использованием пантомимических средств, отображают содержание картинок с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и 

плоскостных моделей. Организуют игры и упражнения на уточнение и закрепление естественного 

звучания голоса ребенка, развитие силы голоса и устойчивости звучания (пропевание гласных). 

Педагоги стимулируют эмоциональное общение детей: игры и упражнения на совершенствование 

умения детей выполнять произвольные движения руками, ногами, головой, глазами, языком, 

пальцами и кистями рук по подражанию и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и 

последовательные движения). Педагоги совместно с детьми выполняют театрализованные действия 

с использованием знакомых игрушек (куклы бибабо, образные объемные игрушки, пальчиковый 

театр) с целью развития у детей двигательной подражательности,     игры-этюды     на     изменение     

движений  в соответствии с образом на основе подражания: положения рук, ног, туловища, 

выражения лица и т. д. Педагоги организуют обучающие игры, формирующие умения детей 

действовать с воображаемыми предметами: «понарошку» расчесываться, умываться, вытирать 

полотенцем руки; простые по содержанию режиссерские игры и игры-драматизации для обучения 

детей игровым действиям с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными объектами; игры на развитие имитационных движений (животные 

— кошка, собака, заяц; птицы — цыпленок, курица, воробей; растения — цветок, дерево; 

насекомые — бабочка; солнце, транспортные средства — поезд, автомобиль и др.); игры на 

звукоподражания эмоциональному состоянию персонажа (птичка сердится, радуется); 

театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, собаки, курочки), 

переименовывать себя в соответствии с ней(«Я — сердитый петушок», «Я — веселый петушок» и 

др.). Педагоги организуют игровые и практические ситуации, в ходе которых дети должны 

заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихах, знакомых сказках. Создают педагогических образовательных (бытовых и игровых) 

ситуаций, в которых детям необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о 
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сотрудничестве, выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное поручение. 

Проводят совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и самостоятельно) на развитие 

навыков использования грамматических форм с опорой на практические действия с реальными 

предметами (конструктивные, изобразительные,  предметно-игровые)  и  картинки (предметные и 

сюжетные) и т. д. организуют игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со 

взрослым составить и использовать в речи двухсловное предложение: обращение плюс глагол в 

повелительном наклонении (Тетя, дай.); двухсловные предложения со словами: дай, на, это (Дай 

киску.); двухсловное простое предложение (подлежащее плюс сказуемое с обобщенным значением 

«Кто-то что-то делает» (Мальчик сидит. Дети бегут).  

 

Основное содержание речевого развития детей среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в этом дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с THP потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. В этот 

период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 

THP, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. Педагоги продолжают обучение ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения педагогов. Педагоги стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка устойчивого эмоционального контакта с педагогами и с другими 

детьми. Педагоги, стремясь развить коммуникативные способности ребенка, учитывают 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогами и другими детьми. 

Педагоги обсуждают с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивают детей, уточняя их ответы, 

подсказывая слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогают логично и понятно высказывать суждение. Способствуют развитию любознательности, 

помогают детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывают, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Педагоги пополняют и активизируют словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширяют представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизируют употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учат использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводят в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжают учить 

детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогают заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый 

— грязный, светло — темно). Учат употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). Педагоги закрепляют правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывают произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивают артикуляционный аппарат. Продолжают работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивают фонематический слух: учат различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствуют интонационную 

выразительность речи. Педагоги продолжают формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму  множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
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существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминают правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощряют характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывая общепринятый образец слова. Побуждают детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Педагоги совершенствуют диалогическую речь: учат участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. Учат детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражняют в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражняют детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

 

 

Основное содержание речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Основное содержание речевого развития детей от 5 до 6 лет 

 

В этом возрасте речь рассматривается как средство общения. Педагоги расширяют 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагают 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. Поощряют попытки ребенка делиться с педагогами и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточняют источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, 

в играх подсказывают детям формы выражения вежливости  (попросить прощения,  извиниться,  

поблагодарить, сделать комплимент). Учат детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Педагоги обогащают речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. Упражняют в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогают детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Педагоги закрепляют правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Учат различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжают развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало,  

середина, конец), отрабатывать интонационную выразительность речи. Педагоги совершенствуют 

умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка- зеленое брюшко). Помогают детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомят с разными способами 

образования слов (сахарница однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогают 

детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствуют умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Педагоги развивают умение поддерживать беседу, совершенствуют диалогическую форму речи. 

Поощряют попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивают монологическую форму речи. Учат связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы, по плану и образцу рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
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развивающимся действием. Развивают умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формируют умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную педагогом. 

 

Основное содержание речевого развития детей от 6 до 7 (8) лет 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области является формирование 

связной речи обучающихся с THP. В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования,  обучения рассказыванию по      литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи педагоги обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогом, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. Педагоги создают условия для 

развития коммуникативной активности обучающихся в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагоги предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области  

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагоги могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

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

их. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагоги 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

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

речи обучающихся с THP включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 

дают представления о предложении  (без грамматического определения). Упражняют в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учат детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учат составлять слова из слогов, выделять 

последовательность звуков в простых словах. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 
 
 

1.4.  Художественно - эстетическое  развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для (ФАОП ДО п. 32.4): 
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− развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

− развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла; 

− развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном,  

пластическом,  музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. Характер задач, решаемых образовательной областью  «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: − изобразительное 

творчество; − музыка. 

 

Основное содержание художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся, создание среды для 

занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи. 

Изобразительное творчество. Для реализации задач раздела педагоги создают условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогами). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. Основное внимание обращается на 

закрепление у детей ощущений удовольствия и радости от того, что можно перемешать и 

гармонично представить цвета, полюбоваться красотой получившегося оттенка. 

Рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам (подобрать по 

образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). Соотнесение формы предмета с 

эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), квадратный. Закрепление и дифференциация 

цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный), использование цвета в процессе 

рисования, передача в рисунке основных цветов времен года (зимы, лета). Развитие 

пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений между объектами по 

подражанию,  образцу и словесной инструкции. Отражение пространственных отношений в речи: 

около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой стороны, с другой стороны, в середине, по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление прилагательных (большой 

— маленький, высокий — низкий, толстый— тонкий, длинный — короткий). Обследование 

предметов перед рисованием в определенной последовательности (с помощью взрослого).       

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что получилось») и по 

заданию (мяч, яблоко, лента). Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из 

поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», 

«Листопад» и др.). Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги 

(широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены 

рисунки восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», 

«Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и др.). Рисование предметов округлой 

формы (шары, бусы, обручи, сушки) с использованием предварительного обводящего движения как 

вспомогательного средства для создания изображения. Включение этих изображений в сюжет 



41 
 

 

(«Мячи в сетке», «Сушки на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.). Рисование 

предметов угловатой формы с использованием предварительного обводящего движения как 

вспомогательного средства для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из 

флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также предметов с 

сочетанием округлой и угловатой формы (тележка, автобус и др.). Рисование красками с 

использованием приемов примакивания (трава, заборчик, листочки и др.) и касания кончиком кисти 

(«В доме зажглись огни», «Горошинки на платье», «Набухли почки», «Распустились листочки», 

«Салют» и т. п.); составление узоров из точек и мазков на полоске. Рисование красками, 

фломастером, карандашом объектов, различающихся по величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я 

и мой папа»). Дорисовывание предложенного изображения по своему желанию. Рисование 

предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (снеговика, неваляшки, 

пирамидки из трех шаров) и расположению. Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, 

неваляшки, колобка, грибка и др.) после предварительного зрительно-двигательного обследования. 

Повторение изображения по памяти. Рисование разных деревьев или нескольких изображений 

одного и того же дерева с использованием разных приемов (листья — мазки, которые 

накладываются друг на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием 

касания, то по его желанию он может рисовать не мазками, а точками. Рисование леса, в котором 

растут разные деревья. Дорисовывание изображений людей или наклеивание их фигурок на 

рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). Рисование разных видов человеческого 

жилья: деревенского дома с длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во 

всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и т. п.) или наклеивание их фигурок на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого) . Рисование разных машин на городской улице, на 

шоссе. Раскрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в том 

числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. Обрисовывание ладоней и 

всего тела каждого ребенка. Последующее совместное дополнение получившихся контуров 

деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными изображениями, выполненными ранее. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животных (уши, 

носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окно, дверь), узоры на ковриках,  

тарелках и т. д.   Заштриховка карандашами контурных изображений разнообразных объектов по 

показу взрослого и самостоятельно. Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, 

руки. Ассоциирование их с реальными объектами (животными, тучами, растениями людьми). 

Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков. Создание тематических альбомов из совместных работ 

детей и взрослых для последующего рассказывания по ним: по временам года, к литературным 

произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка 

Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У 

солнышка в гостях» «Уж ты, радуга-дуга», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал 

«мяу»?» (В. Сутеев) и др. 

Декоративное рисование. Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными 

элементами дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. Выполнение 

декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, роспись на посуде и одежде 

и др.). Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду поспели 

яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли 

овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Лепка. Сравнение предметов с предметами эталонной формы (шар, куб). Употребление в речи 

выражения, «как шар». Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; различение 

сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). Соотнесение величины кусков глины 

(заранее подготовленных взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их с помощью 

взрослого («У снеговика снизу большой снежный ком — надо взять большой кусок глины».). 

Иллюстрирование содержания сказок с использованием пластилиновых (глиняных) фигурок (с 

помощью взрослого). Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, 

белки и др.) на ощупь, объяснение, последующее рассматривание и повторное узнавание на ощупь. 
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Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания двумя 

руками под зрительным контролем). Лепка из цветного теста предметов округлой формы по 

подражанию взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех колец, 

самолет, неваляшка, снеговик).  Лепка предметов округлой формы на основе предварительного 

обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по образцу. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из 

колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и по образцу. 

Лепка знакомых предметов по представлению. Лепка из глины и пластилина объектов, 

различающихся по величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка). Лепка с 

использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания (морковка, 

птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка скульптурным способом фигурок людей и 

животных для создания сюжетных композиций по содержанию сказок для последующего 

обыгрывания. Раскрашивание с помощью взрослого изделий из глины, и пользование их в игре с 

помощью взрослого и самостоятельно. Создание поделок парами с целью научить детей 

договариваться о распределении операций и последовательности их выполнения. 

Аппликация.  

Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. Выполнение заданий по образцу и 

словесной инструкции. Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов в 

соответствии с самостоятельно выделенным признаком по одному образцу, по двум образцам. 

Упражнения на чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 

2:1 и др.). Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное увеличение 

количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). Составление 

узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в квадрате, в 

круге, в полоске (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, 

салфетка с узором). Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую 

(бабочка, украшенная елка, платье и др.) или с верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; улица — 

высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке разной формы 

и др.). Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования 

натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», «Соберем пирамидку, башенку» 

и др.). Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в лесу», 

«Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). Самостоятельный выбор детьми 

изображений (помощь педагога при создании композиции). Предметная аппликация с 

использованием приема рваной аппликации. Аппликация по типу разрезной картинки, то есть 

путем составления целого из фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетных композиций по желанию детей с использованием 

приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание сюжета и рисование его. 

Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на платье и фартуке и т. п. 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка собирает 

орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные шарики на празднике» и 

др.). Создание книжек-самоделок (при активном участии взрослого) по сюжетам сказок, потешек 

для последующего рассказывания («Уж ты, радуга-дуга», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», 

«Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка» и др.) 

Музыка. Содержание раздела реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных  занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и 

без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. Обучающиеся знакомятся и становятся 

участниками праздников. Педагоги знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. Слушание. Слушание изолированных шумов (живой природы, 

бытовых, голосов животных), дифференциация музыкальных шумов, запоминание слуховых 

цепочек, а впоследствии речевых звуков, дифференциация их и т. д. Слушание детских 

музыкальных произведений: песен, инструментальных произведений. Создание игровых ситуаций 
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для обучения детей слушанию     музыкальных произведений до конца и  формирования 

потребности в неоднократном прослушивании понравившегося произведения. Пересказ детям 

содержания песни с     использованием образных игрушек, картинок, видеоклипов     с детской 

мультипликацией и т. д. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, барабана, бубна, музыкального молоточка, музыкального 

треугольника, металлофона, шарманки и др.). Игры и упражнения на привлечение внимания детей 

к музыкальным звукам, пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, определению 

местонахождения источника звука, сравнению контрастных и близких по звучанию звуков. 

Игровые ситуации на развитие восприятия средств музыкальной выразительности (высоко — 

низко, громко — тихо, быстро —медленно) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний под музыку. Игры и игровые упражнения на различение 

контрастных жанров музыки (колыбельная песенка, пляска, марш). Развитие у детей слухового 

внимания и сосредоточения: определять источник («Где погремушка, дудочка?») и направление 

звука («Куда идет Паша с дудочкой?») без использования зрения. Игровые упражнения на 

определение тембра звучания музыкальных инструментов. Игры и игровые упражнения на 

развитие музыкальной памяти. Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей 

(звучащих под музыку), звучания различных музыкальных инструментов. Формирование умения 

вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменение в двухчастной пьесе сменой 

движений. На занятиях и в совместной деятельности со взрослыми обучение детей: различать 

некоторые свойства музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо); понимать простейшие 

связи музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр); различать 

музыку по характеру (веселая — грустная); сравнивать разные по звучанию предметы в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения; самостоятельно экспериментировать со звуками в разных 

видах деятельности; вербально и невербально выражать просьбу послушать музыку. 

Песенное творчество. Пение взрослого с целью вызвать у детей подражательную реакцию. 

Пропевание имен детей вместе с музыкальным руководителем. Пропевание детьми вариантов 

музыкальных приветствий на основе подражания пению взрослого. Подпевание отдельных слов 

песни, фраз, интонирование по подражанию взрослому. Упражнения на правильное произношение 

в песне безударных гласных. Пение под аккомпанемент различных музыкальных инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. Простейшие имитационные движения, которые 

соответствуют тексту песни или действиям с игрушкой(«Ножками потопали», «Платочки»). 

Игровые упражнения на создание простейших характерных образов на основе музыкального 

звучания, имитация движений животных. Движения в пространстве зала в соответствии с 

характером музыки: ходьба в разных направлениях, друг за другом, врассыпную; обучение 

хороводному шагу, перестроению из шеренги в круг, в колонну. Простейшие ритмические 

упражнения с помощью разнообразных «звучащих» жестов (топать ногой, хлопать в ладоши и пр.). 

Выполнение под музыку простейших упражнений пальцевой гимнастики. Упражнения на 

овладение ритмической последовательностью для развития правильного восприятия и 

воспроизведения выразительных движений, для понимания смысла ситуаций, характера 

персонажей, их эмоционального состояния и т. д. Музыкально-ритмические упражнения на 

ориентировку в пространстве зала: движение по залу (вперед, назад, к центру, собраться вокруг 

взрослого или игрушки, по сигналу разойтись в разные стороны). Выполнение простейших 

танцевальных движений (ритмичные приседания, выставление ноги на пятку, кружение и пр.). 

Упражнения с элементами логоритмики. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Игры и упражнения с музыкальными 

инструментами (с колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). Ознакомление детей с 

фортепиано, металлофоном, гармошкой, дудочкой. Слушание вступления и окончания 

музицирования по знаку дирижера (взрослого). Игровые упражнения, в которых необходимо 

выбрать инструмент, соответствующий образу песенки, и с его помощью озвучить песню (капают 

капли, сильный дождь и пр.) Игра на различных музыкальных инструментах при активной 

музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, 
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дудочке, треугольнике, маракасе. Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, 

горшках, трещотках, погремушках, баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком и 

др.), колокольчиках и т. п. Занятия проходят при активной музыкальной импровизации взрослого. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. Игры детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 

руководителем (музыкальная импровизация), игры со звуком. 
 

Основное содержание художественно-эстетического развития детей среднего дошкольного 

возраста 

 

Обучающийся в возрасте 4—5 лет, активно проявляет интерес к миру искусства. В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» педагоги создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для 

детского художественного развития. Образовательную деятельность в рамках указанной области 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической  работы,  проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все остальные педагоги, работающие с детьми с 

THP. 

Изобразительное творчество.  Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся в этом возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-обратное мышление, 

эстетические предпочтения. В данный период обучения изобразительная деятельность становится 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-обратное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение по изобразительной деятельности 

осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе создаются условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогами). Элементы рисования, лепки, аппликации 

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

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

формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры 

и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
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(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать 

в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. Изобразительная деятельность. Продолжать развивать 

интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 



46 
 

 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Музыка. При реализации раздела «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы). Музыкальные занятия проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать     свои впечатления о прослушанном. Учить  замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 
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исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Основное содержание художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Основное содержание художественно-эстетического развития детей от 5 до 6 лет 

Изобразительное творчество. 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать     произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной,  музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-давать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

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). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы,  
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замечать их динамику,  форму и  цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать 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. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола-гаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии 

с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать 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). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-шением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 
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росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на 

листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества 

в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-меты 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 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 др. Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять 

умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять 

умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Музыка. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо-тный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать 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. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

 

Основное содержание художественно-эстетического развития детей от 6 до 7 (8) лет 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительное творчество. Изобразительная деятельность обучающихся в этом возрасте 

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

включать отдельные игровые ситуации.  Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни 

обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. Все больше внимания 

уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при 
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определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и образовательных ситуаций 

отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью     со стороны педагогов     приобретает     

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков; 

использование мультимедийных средств. 

Приобщение  к искусству. Развивать эстетическое восприятие,  чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,  изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных  сооружений,  сказочных     построек.  Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто-ятельно создавать художественные 

обр азы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
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движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-жающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 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. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить 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. Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 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. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать 

их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 
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растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 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. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить 

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. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. Аппликация. Продолжать 

учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 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. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);  учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 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. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 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 
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герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Музыка. Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков 

и умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению  рассказывать,  рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие педагоги 

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

динамический, тембровый), учить  использовать  для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогов. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструктора по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя- логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию  (дикцию).  Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
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инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
 

1.5. Физическое  развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для (ФАОП ДО п. 32.5): 

− становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

− овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагоги способствуют 

развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагоги способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности 

обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагоги уделяют специальное внимание 

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

 Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, в ДОУ 

организована пространственная среда с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

так и на внешней территории (горки, качелии другое); педагоги проводят подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Педагоги 

поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. Катание на санках, лыжах, 

велосипеде может организовано в самостоятельной двигательной деятельности детей в домашних 

условиях. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

− физическая культура; 

− представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» в ДОУ проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с фельдшером детской поликлиники №2. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные педагоги, работающие с детьми ТНР. В работе 

по физическому развитию обучающихся с THP помимо образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям ФГОС ДО, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные 
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задачи, направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

решаются в ходе: 

− непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию; − утренней 

зарядки; 

− бодрящей гимнастики после дневного сна;  

− прогулок; 

− физкультурных досугов и праздников, спортивных развлечений; 

− оздоровительных мероприятий; 

− совместной деятельности обучающихся с педагогами по формированию культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни, навыков самообслуживания; 

− музыкальных занятий (музыкально-дидактические, имитационные игры, игры с 

воображаемыми объектами, выполнение музыкально-ритмических движений); 

− игр и упражнений,  направленных на сенсомоторное развитие; 

− специальных игр и упражнений, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; 

− подвижных игр, в том числе с музыкальным сопровождением; 

− индивидуальной коррекционной работе, в том числе логопедической. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагога на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.  

 

Основное содержание физического развития детей младшего дошкольного возраста 

 

Физическая культура. В основе всех форм двигательной деятельности детей лежит принцип 

«логопедизации», который реализуется в подвижных играх, логоритмических упражнениях, 

физминутках, спортивно-досуговой деятельности с использованием речевого материала в 

соответствии с изучаемой лексической темой. Занятия с детьми представляют собой увлекательные 

игры, удовлетворяющие потребность детей в двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению подвижных игр с 

детьми, которые проводят воспитатели в утреннее и вечернее время (с музыкальным 

сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) два раза в неделю по 

подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития каждого 

ребенка. Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуализированы и могут 

меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, метеоусловий, 

времени года и т. д. Кроме того, во второй половине дня воспитатель организует со всей группой 

игры, направленные на двигательное развитие детей. Подвижные игры детей на первой ступени 

обучения в основном представляют собой бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены 

сложными речевыми инструкциями. На этой ступени обучения в непосредственно образовательной 

деятельности и в режимные моменты, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников, широко используются игры с мячами: прыжки, 

перекатывание сенсорных (набивных) мячей, бросание, катание мячей и т. д. Игры малой и средней 

подвижности применяются на логопедических занятиях с детьми. Подвижные игры с 

полифункциональным игровым оборудованием находят  широкое комплексное  применение в 

логопедической, общеразвивающей и психологической, работе с детьми с нарушениями речи. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Формирование первоначальных 

культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию детей с ТНР происходит не 

изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной работы. 

Педагоги проводят с детьми игры с бытовыми предметами-орудиями и отобразительные игры. 
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Например, одни и те же образные игрушки используются как в сюжетно-дидактических играх,  так 

и в играх,  формирующих навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. При 

развертывании таких игр и формировании у детей соответствующих действий применяются 

различные игрушки-аналоги: набор для уборки помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и 

т. п. Взрослые стимулируют желание детей в ходе таких игр не только взаимодействовать с 

игрушками-аналогами, но и называть их, то есть стимулируют речевую активность детей, обогащая 

их пассивный и активный словарь. В ходе таких игр дети уточняют назначение этих предметов, 

открывая для себя область современных бытовых приборов, постигая правила их применения и 

целесообразного использования. Это способствует ознакомлению детей с современными бытовыми 

техническими средствами на игровой основе. Все режимные моменты планируются с учетом 

постепенного включения детей в процесс целенаправленного формирования культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Успешность в решении задач 

образовательной области «Физическое развитие», направленных на воспитание у детей ценностей 

здорового образа жизни, в значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует желание и 

потребности ребенка в формировании этих ценностей. 

 

Основное содержание физического развития детей среднего дошкольного возраста 

 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» становится 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталки-ваясь 

носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,     

самостоятельность,  инициативность,   умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать       

самостоятельность       и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 
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заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить засвоим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

 

Основное содержание физического развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Основное содержание физического развития детей от 5 до 6 лет 

 

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 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. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 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. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 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. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Педагоги формируют 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. Закрепляют умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствуют культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
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приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, бла-годарить. Закрепляют умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывают 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.  

 

Основное содержание физического развития детей от 6 до 7 (8) лет 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с THP большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

с другими детьми и самим организовывать их. 

Физическая культура. На занятиях физкультурой  реализуются принципы ее адаптивности,     

концентричности     в     выборе     содержания     работы.     Этот     принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые     

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям       

самостоятельно  регулировать  свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных     досугов. Физическое     воспитание     связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся элементы 

самомассажа, различные виды гимнастик (главная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся 

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия  для проявления их творческих способностей  в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. В этот возрастной период в занятия с детьми с THP вводятся 

элементы логоритмики, аэробики, кинезиологические упражнения, а так же различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Педагоги формируют потребность в ежедневной двигательной деятельности. Совершенствуют 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закрепляют умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учат сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваются активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учат быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

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

Развивают психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжают упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закрепляют навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учат самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивают разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжают учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживают интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
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достижениям в области спорта. Учат детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учат придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивают интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол). 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Для организации работы с детьми активно 

используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с THP в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период педагоги создают условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную 

бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, 

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

уход за своих внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход 

за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В этот период является 

значимым расширение и уточнение представлений обучающихся о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагоги продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Педагоги расширяют 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формируют представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; об активном отдыхе; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Расширяют представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. Педагоги воспитывают привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закрепляют умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить, 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. Закрепляют 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), самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна, самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 
 

Вариативная часть Программы МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №87 «Журавлик» 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего 

объема Программы, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы дошкольников, 

их родителей (законных представителей) и педагогов и ориентирована на: 

1. Региональный компонент: специфику национальных, социокультурных условий; 

2. Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые в 
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наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

3. Сложившиеся традиции ДОУ. 

  

 Региональный компонент 

Специфика образовательного процесса связанна с реализацией национально-

регионального компонента. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней, повышенная влажность воздуха, низкий 

температурный режим в зимний период. Погода и климат, холодные воды, таежная флора и фауна 

Карелии очень своеобразны. Основной природный колорит Карелии ассоциируется с «белыми 

ночами». Климат в Петрозаводске умеренно-континентальный с чертами морского. Зима 

продолжительная, относительно мягкая. Лето короткое, прохладное. Погода здесь неустойчивая, 

что обуславливается частыми циклонами, идущими с запада. Больше половины дней в году — 

пасмурные. Весна поздняя, затяжная, наступает в середине апреля, но возврат холодов возможен и 

в мае. Лето начинается в первой половине июня. Характерная особенность летнего сезона — 

неустойчивость погоды, чередование теплых солнечных дней с короткими дождливыми периодами. 

Осень с влажными юго-западными ветрами или ясной, но холодной (вплоть до заморозков в 

низинах) погодой приходит в начале сентября. Осень также затяжная, пасмурная, с высокой 

влажностью, моросящими дождями. Местные климатические особенности (недостаточное 

количество солнечных дней, низкие температуры воздуха, повышенная влажность, неустойчивость 

погодных условий) негативно влияют на здоровье воспитанников. Исходя из этого, в 

образовательный процесс детского сада включены мероприятия, направленные     на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно 

включены утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика после сна, в ходе которых детьми 

выполняются упражнения, направленные на профилактику плоскостопия, расслабления мышц, 

коррекцию осанки, а также дыхательные упражнения. В холодное время года при благоприятных 

условиях удлиняется пребывание детей на открытом воздухе, в летний период – жизнедеятельность 

детей организована преимущественно на открытом воздухе. В детском саду организована и 

функционирует система физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на охрану 

жизни, сохранение и укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие. В каждой 

возрастной группе проводятся физкультурных занятия. В дошкольном возрасте от 5 лет одно 

занятие организуется на улице при благоприятных погодных условиях. В детском саду проводятся 

тематические Дни здоровья. Содержание образовательной деятельности в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми. Итогом таких дней являются совместные мероприятия с 

родителями. Помимо физкультурно-оздоровительной работы природно-климатические 

особенности Карелии и Петрозаводска находят свое отражение в комплексно-тематическом 

планировании и содержании материала. Проживая те или иные темы, дети знакомятся с 

особенностями природы родного края (животный и растительный мир, погодные и сезонно-

климатические условия). 

Совмещение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включение необходимого этнокультурного и регионального 

содержания     строится     на     принципах     идейно-тематического     единства,     системности 

содержания, значимости и научной объективности, воспитательного воздействия и учета личного 

опыта воспитанников. Реализация регионального компонента осуществляется через: − обогащение 

образовательных областей образовательной программы путем включения в образовательный 

процесс дополнительных материалов, способствующих просвещению воспитанников вне 

зависимости от их национальной принадлежности. Введение регионального компонента детского 

сада, отражающего национальную культуру Республики Карелия посредством реализации 

кратковременных дополнительных проектов, а также посредством участия в проектах музеев 

города, сотрудничества с творческими коллективами. 

Элементы регионального компонента включены во все образовательные области наряду с 
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основными задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Национально-культурные условия осуществления образовательного процесса находят свое 

отражение в Программе, как в части организованной образовательной деятельности, так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в организации 

условий для самостоятельной деятельности детей и взаимодействии с родителями (законными 

представителями). Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие 

дошкольников в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности, таких как: 

− занятие для целой группы детей; 

− игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

− коммуникативная деятельность,  общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

− познавательно-исследовательская деятельность, исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

     − изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

− музыкальная деятельность,  восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,     

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

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

− проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции и т.п., 

− использование образовательного потенциала режимных моментов; 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

Познавательное развитие: 

Моя Карелия. Географическое расположение республики, города Карелия – край лесов и озер. 

Животный и растительный мир Карелии. 

Систематизация знаний детей о природном богатстве Карелии –многообразии и красоте 

природы северного края. 

Растения леса, карельские ягоды, грибы. 

Дикие животные, перелетные и зимующие птицы нашего края. Природные богатства Карелии: 

леса, озера, реки, полезные ископаемые История, культура, быт, традиции, достопримечательности 

Карелии. Семья – моя родословная. 

Мой город и его достопримечательности. Знакомство с геральдикой. средства Знакомство с 

достопримечательностями республики, города 

Знакомство детей с народными традициями и обычаями, искусством карельского народа, 

народными песнями, плясками, карельскими играми. 

Знакомство с художественным промыслом карел, различать изделия разных народных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к карельским сказкам, фольклору, знание былинных и сказочных героев, 

узнавание их в произведениях изобразительного искусства Участие детей в театрализованных 

спектаклях по мотивам карельских сказок. Развлечения, досуги, праздники, театрализованные 
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спектакли. 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплащаться, 

импровизировать в инсценировках, театрализованных представлениях. Совершенствовать     

умение передавать     сюжет карельской     сказки, создавать выразительные образы. Развивать 

коммуникативные навыки, творчество. Формировать умение обмениваться впечатлениями об 

участии в театрализованных спектаклях, развлечениях, досугах 

Театрализованные спектакли, инсценировки по мотивам карельских сказок Ознакомление с 

художественной литературой: карельские сказки, детский фольклор Карелии, эпос «Калевала», 

стихи и сказки карельских поэтов и писателей. 

Создание библиотеки произведений. 

Человек в истории и культуре: занятия в детском саду с приглашением сотрудников 

Краеведческого музея, экскурсии воспитанников в музей, создание в группе уголков карельской 

культуры и быта; создание генеалогического древа семей воспитанников и их презентация. 

Ознакомление с окружающим миром: знакомство с климатическими поясами через 

ознакомление с флорой и фауной, полезными ископаемыми, особенностями производства и занятий 

населения Карелии; ознакомление с картой республики, города, микрорайона Ключевая. 

Речевое развитие 

Особенности устной речи народов, населяющих Республику Карелия. Современная и древняя 

культура Карелии. 

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этно-толерантного отношения к 

людям различных национальностей. 

Темы проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание альбома «Мы разные, мы 

вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих 

одну группу детского сада. Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, 

для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе 

Социально – коммуникативное развитие:  

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Столица Карелии – город Петрозаводск. Достопримечательности Петрозаводска. Символика 

родного города. Традиции родного города, обычаи, быт и образ жизни. В городе трудятся родители. 

Символика родного города, республики (герб, флаг). 

Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. Основные 

традиции и обычаи, быт и образ жизни. 

Музей как социокультурный феномен. 

Народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Профессия, место 

работы родителей. 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 
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Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых 

экскурсий, выставок «виртуальных» путешествий 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 

открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр  презентаций, прослушивание аудиозаписей, 

беседы, организация выставок об особенностях культуры карельского народа 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях взрослых. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных 

с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности. 

Физическое развитие: 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Карелии. 

Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных 

продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Карелии. 

Национальная кухня. 

Традиционные для Карелии виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры. 

Спортивные события в Карелии. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. Средства 

Игры народов Карелии: прятки (ухоронки), ляпы(пятнашки), Коршун», «Две птички летели», 

песня –игра «Прялица »и др. «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

«Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Карелии, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Народные промыслы и ремесла Карелии (карельская роспись по дереву, плетение из бересты). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Карелии, их разнообразие, национальный 

колорит. 

Тематические мероприятия – занятия Национального музея республики Карелия с 

использованием подлинных музейных предметов: 

−История и культура Карелии. Народное искусство −Народный костюм 

−Народная вышивка 

−Карельские народные музыкальные инструменты −Волшебный мир дерева 

−Северная изба −Береста в Карелии 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 
 
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. Бытовая 

живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. Карельская роспись по дереву. Натюрморт, малая скульптура, декоративно-

прикладное искусство. Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование. Музыкальный фольклор народов Карелии: пестушки, заклички, песни. 

Музыкальная жизнь Карелии. Карельские композиторы: А.С. Белобородов, Г.А. Вавилов, В.П. 
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Гудков, Г.Н. Синисало, К.Э Раутио. Художники Карелии: Тамара Юфа, С. Х. Юнтунен, А.И 

Авдышев, Л.Ф Лангинен 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, 

коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Карелии. Праздники (в том 

числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этно-

толерантных установок. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов. Развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. Чтение стихов о родном Петрозаводске, слушание песен о 

Карелии – «Люблю тебя, Карелия», «Долго будет Карелия сниться» и др. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, карельским фольклором (С.А. Лойтер) Эпос 

«Калевала» 

Посещение музея Изобразительных искусств и выставочного зала; Знакомство с художниками, 

скульпторами, музыкантами, музыкальными инструментами;  

 Посещение театров; 

Самостоятельное изготовление поделок, рисунков, аппликаций, скульптур (из глины, 

пластилина, соленого теста). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом парциальных образовательных программ: 

 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

(И.А. Лыкова) 

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз раста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «язы ком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 
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5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 
2. Щипицына Л.М. «Азбука общения» 

Цель программы: Обеспечение социального здоровья дошкольников, формирование у детей 5-7 

лет социальных контактов  и  развитие  способности  к  дальнейшим  действиям  посредствам  

обучения  их  нормам  нравственного поведения и способам  произвольной регуляции своего 

поведения . 

Задачи программы:  

Образовательные: 

-обогащение  эмоциональной  сферы  ребенка  положительными  эмоциями,  овладение  языком 

эмоций; 

-сформировать представления и знания детей о важнейших социальных нормах и ценностях, 

определяющих поведение человека в обществе и в школе; 

-обучить элементарным навыкам конструктивного взаимодействия; 

-формировать умения выполнять инструкции, действовать по правилу; 

-обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой» 

- обучать некоторым навыкам снятия физического и психического напряжения, способам 

выражения сочувствия. 

Развивающие: 

-развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками, 

педагогами и другими людьми. 

-выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 

-развитие творческих способностей и воображения в процессе игрового общения; 

-развитие дружеских взаимоотношений; 

-тренировать способность к самоконтролю, сосредоточению на цели своей деятельности, 

прогнозированию возможных последствий своих поступков; 

-развивать внимание и воображение, речь детей; 

-развивать способность понимать эмоциональное состояние другого человека, адекватно 

выражать и контролировать свое эмоциональное состояние  

-формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными движениями 

(мимикой, жестами, пантомимикой) средствами человеческого общения; 

Воспитательные: 

-формировать ценностное отношение детей к нормам и правилам нравственного поведения; 

-формировать позитивную самооценку, навыки самоанализа; 

-формировать коммуникативные качества детей, потребность и способность к сотрудничеству.  

-коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 

-формировать внутреннюю позицию школьника. 

-воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности в 

общении. 

 
3. Программа Н.Н. Вересова «Мы Земляне» 

Программа А. Вересова "Мы земляне" имеет своей целью развитие в детях элементов 

экологического сознания, она демонстрирует всеобщую взаимосвязь природы, человека и его 

деятельности. 

По мнению авторов основная цель программы - создание условий для становления основ 

экологического сознания у старших дошкольников; в основе сознания - ценностное отношение к 

миру, система личностных смыслов. 
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Программа "Мы - земляне" исходит из философской концепции, в основе которой лежит идея: 

образование есть приобщение растущей личности к культуре. 

              Задачи программы: 

· обеспечение условий для выработки смысловых позиций, важнейшая из которых - позиция 

землянина; 

· творческое самовыражение ребенка и педагога; 

· развитие способностей ребенка; 

· обогащение детей знаниями. 
 

4. Программа Т.В.Шпотовой «Игровая экология» 

Цель программы – Создание условий для формирования экологически грамотной личности, 

развитой, творческой, способной к жизненному самоопределению, преобразованию окружающей 

действительности, эмоциональному сопереживанию с миром. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

• дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 

способностями;  
•      научиться применять на практике полученные знания.  

• формировать представления о краеведческой работе. 
Развивающие: 
• развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы;  

• формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с 

миром природы;  
• повышать общий интеллектуальный уровень обучающихся;  

• развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в содержательном 

и развивающем досуге;  
• развивать творческую деятельность. 
Воспитательные: 
• прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

• воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;  
• воспитывать потребность в общении с природой;  

• способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  
• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой  
 

5. «Предшкола нового поколения». Автор программы Р.Г. Чуракова 

Содержание программы включает совокупность направлений развития ребёнка –физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 5 – 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Одна из основных целей дошкольного 

образования – достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и достаточной для 

успешного освоения детьми основных общеобразовательных программ начального общего 

образования.  

Основные положения комплекта программ отражены в УМК для детей и взрослых «Предшкола 

нового поколения». Содержание УМК предусматривает разные виды деятельности ребёнка 

(различные игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные мероприятия, и 

т.д.). Связанность, взаимопроникновение и взаимодействие физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей в условиях игровой 

деятельности обеспечивают целостность образовательного процесса при подготовке детей к школе. 

УМК создаёт все условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности 

ребёнка и взрослого, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми (коллективных, 

групповых, индивидуальных). 
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6. "Искусство созидать: воспитание нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста " 

Цель программы: Сохранение и развитие нравственного здоровья детей, приобщение их к 

нравственным ценностям средствами созидательного, нравственно-ориентированного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма, ответственности, благородства); о его нравственном облике (доброта, 

милосердие, трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками); 

- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положи- 

тельным нравственным примерам; 

- формирование представлений о формах традиционного семейного уклада; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, отзывчивость, мужество, дружелюбие и т.д.). 

Развивающие: 

- развивать любознательность и активность; 

- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала, 

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

видеоматериалов и др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 

потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

- вызывать эмоциональную отзывчивость к красоте и величию окружающего мира, 

положительным примерам поведения людей; 

- воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому 

себе; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим; 

- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 

Сложившиеся традиции 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования воспитательного процесса. Темы определяются исходя   из интересов 

детей и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных  ситуациях детской практической,  игровой,  

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также  принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в  планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой  деятельности детей. В организации воспитательной  деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники такие  как Новый год, 

Проводы Зимушки - зимы и т.п., общественно – политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный  Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит  отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий»,  «День волшебных превращений»,  «День 

лесных обитателей». В такие дни виды   деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным  тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по  незнакомой планете и пр. В общей игровой, 
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интересной, совместной деятельности решаются многие важные воспитательные задачи.  В это 

время планируются также  тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Задачи для воспитательной работы с детьми  

 2-3 года 

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

 -Поощрять умение называть имена членов своей семьи;-Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.). 

-Напоминать детям название города, в котором они живут.  

-Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

3-4 года 

-Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем. 

 -Приучать детей к вежливости. 

-Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др.). 

 -Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать 

их имена и отчества.  

-Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, по улицам и пр.) 

4-5 лет 

-Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг руга.  

-Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. -Учить детей свободно 

ориентироваться в ближайшем окружении.  

-Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, 

достопримечательностями. 

 -Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу. 

-Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.  

-Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. -Воспитывать 

уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

5-6 лет 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим.  

-Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 

-Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

-Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как 

важен их труд для общества. 

-Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях 

города, культуре, традициях, о замечательных людях, прославивших родной город.  

-Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

-Воспитывать любовь к Родине.  

-Формировать представление о том, что Российская Федерация –многонациональная страна, 

Москва –главный город, столица нашей Родины.  

-Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества.  

6-7 лет 

-Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны.  

-Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей.  

-Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий.  
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-Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеи, выставки и др.).  

-Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива 

.-Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями.  

-Углублять и расширять представления о Родине –России.  

-Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения.  

-Закреплять представления о символике России.  

-Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 -Расширять представления о Москве –столице России, о государственных праздниках 

.-Знакомить с выдающимися космонавтами России.  

-Углублять знания о Российской армии. 

 -Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших. 

Примерное планирование: 

Младший возраст 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Адаптационный период. 

Кукольный спектакль «Репка» 

Развлечение «Вот какие мы большие» 

Октябрь Развлечение «Осенние «топотушки» в гостях у Петрушки» 

Спортивный праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

Праздник «Путешествие в осенний лес» 

Ноябрь «День осенних именинников» 

Спортивное развлечение «В гостях у сказки» 

«Игрушки в гостях у детей» 

Мебель, посуда, предметы быта. 

Декабрь «Ай да елочка!» 

Спортивное развлечение «Зимние радости». 

«К нам пришел Новый год» 

Январь  Рождественские каникулы. 

«День зимних именинников» 

«Веселый малыш» 

Спортивный праздник «Холодна зима» 

Февраль 

 

«День защитника Отечества» 

Развлечение «Петрушкины друзья» 

Народная игрушка (знакомство с народной культурой и традициями). 

Март «Мамин день»  

«Здравствуй, весна» (приметы весны, обувь, одежда, головные уборы). 

Спортивное развлечение «Здравствуй, солнце!» 

Неделя птиц. 

Апрель  

 

«Праздник молока» 

Спортивное развлечение «Весенняя капель» 

Мониторинг. 

Май «Петрушка в гостях у ребят» 

«Праздник воды или Капитошка» 

 Спортивный праздник «Если хочешь быть здоровым - закаляйся!» 

Средний возраст 
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Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Выставка «Дары осени» 

Развлечение «Вот какие мы большие» 

Спортивное развлечение «Осень в лесу» 

Октябрь Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

«Веселые старты» 

Спортивное развлечение «Как стать Неболейкой» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Ноябрь Выставка «Осенние мелодии» 

День осенних именинников 

Спортивное развлечение «Планета детства» 

Декабрь Выставка «Здания и транспорт» 

«Новогодний карнавал» 

Спортивное развлечение «Вот и зимушка пришла» 

Спортивное развлечение «Зимние радости» 

         

Январь 

Выставка рисунков «Животные» 

День зимних именинников 

Развлечение «В зимнюю стужу» 

Спортивный праздник «Навстречу Олимпиаде» 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

День защитника Отечества 

Развлечение «Смелые ребята» 

Спортивное развлечение «Защитники Отечества» 

  Март Выставка «Декоративное рисование» 

Праздник «Сегодня мамин праздник – сегодня мамин день» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивное развлечение «Мамины помощники» 

Апрель  

 

Выставка рисунков «Сказки» 

Развлечение «Встречаем весну» 

Спортивный праздник «Полет в космос» 

Спортивное развлечение «Кто сказал «мяу»? 

Май 

 

Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

День весенних именинников 

Праздник «Мы растем здоровыми» 

Старший возраст 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Выставка рисунков «Дары осени» 

Развлечение «Дружим с витаминами» 

Развлечение «Чудо – дерево» 

Спортивное развлечение «Как хорошо здоровым быть» 

Октябрь Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Музыкальный  праздник «Осенняя   ярмарка» 

Музыкальный праздник «Осень наступила!» 

Спортивное развлечение «Дары осени» 
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Ноябрь Выставка рисунков «Осенние мелодии» 

Конкурс чтецов «Мама солнышко родное» 

День осенних именинников 

День матери 

Спортивное развлечение «На поиски клада» 

Декабрь Выставка «Здания и транспорт» 

Праздник «Новый год у ворот» 

Развлечение «Чем кормить снеговика?» 

Спортивный праздник «Здравствуй, зимушка – зима» 

         

Январь 

Выставка рисунков «Животные» 

Выставка «Ярмарка кормушек» 

Развлечение «Забавы  Бабы Яги» 

Праздник «Святки» 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

День защитника Отечества 

Спортивное развлечение «Защитники Отечества» 

           

Март 

Выставка рисунков «Мамин портрет» 

Праздник «Мама – солнышко мое» 

Праздник «Чудесное превращение Федоры» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Апрель  

 

Выставка рисунков «Сказки» 

Развлечение «На балу у Золушки» 

Развлечение « Пришла весна – играй детвора!» 

Спортивное развлечение «Мы – космонавты» 

Май Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

Спортивное развлечение «В стране здоровячков» 

Праздник «Поклонимся великим тем годам» 

Этап завершения дошкольного возраста 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «В гости к клоунам» 

Выставка рисунков «Дары осени» 

Спортивное развлечение «Путешествие к далеким островам» 

Октябрь Праздник «Золотая осень» 

День осенних именинников 

Спортивное развлечение «Дары осени» 

Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Ноябрь Праздник «Земной поклон вам всем, родные мамы, за то, что вы на свете есть!» 

День матери  

Конкурс чтецов «Мама – солнышко родное!» 

Выставка рисунков «Осенние мелодии» 

Спортивное развлечение «Пугало в гостях у осени» 

Декабрь «Праздник Новогодней елки» 

Выставка совместных поделок к Новому году 

Выставка рисунков «Здания и транспорт» 
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Спортивное развлечение «В гости к Снеговику» 

         

Январь 

День зимних именинников 

Выставка «Ярмарка кормушек» 

Выставка рисунков «Животные» 

Спортивный праздник «Зимняя Олимпиада» 

Февраль 

 

Праздник «День защитников Отечества» 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

Спортивный праздник «Мы  будущие защитники Отечества» 

Спортивное развлечение «Смелые ребята» 

           

Март 

Праздник «Мамин праздник приходит с весной» 

Выставка рисунков «Мамин портрет» 

Спортивное развлечение «Женский день 8 Марта» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Апрель  

 

Развлечение «Весна – на весь свет красна» 

Выставка рисунков «Сказки» 

Спортивное развлечение «Мы космонавты» 

Май Праздник «День Победы» 

Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Выпускной бал 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентиро

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

"Краски осени" (выставка- конкурс 

творческих работ из природного и 

бросового материала, выполненных 

совместно с родителями) 

2-7 лет сентябрь-

октябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Возраст осени - ты дорог и прекрасен! " 

ко Дню пожилого человека (коллективное 

творческое поздравление в формате 

(он-лайн, по средством сети интернет) 

плаката для бабушек и дедушек в группе) 

2-7 лет октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных творческих 

работ "Зимушка—зима " (ИЗО — техника, 

все виды) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Накормим птиц зимой» 2-7 

лет 

В течении 

зимы 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню Защитника 

Отечества 

2-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 марта 2-7 лет Март Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски космоса!» 

семейный творческий конкурс. 

2-7 лет Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 
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Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в группах 

или раздевалке) 

2-

7лет 

Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция памяти «Возложение  цветов к 

Вечному огню» 

5-7 

лет 

Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Я помню, я горжусь" (Конкурс 

творческих работ, посвященный дню 

Победы ) 

3-

7лет 

Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акции «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти» 
2-7 

лет 

Май Ст.воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Акция «Обними свой детский сад» 2-7 

лет 

Май Ст.воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 
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Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, посвященные 

Дню знаний Проведение "Дня 

безопасности" 

3-

7лет 

1 

сентября 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Физкультурный досуг "Веселые старты" 

(в рамках подготовки к ГТО) 

5-7 

лет 

сентяб

рь 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Физкультурный праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры народов мира» в 

каждой возрастной группе 

2-7 

лет 

2-6 

ноября 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Новогодние утренники в группах 2-7 

лет 

4 

неделя 

декабря 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальный досуг "Святки, колядки» 2-7 

лет 

январь Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель 

Клубный час «Наши защитники» 5-7 

лет 

феврал

ь 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Экологический праздник, посвященный 

Дню Земли 

2-7 

лет 

март Ст. воспитатель Воспитатели  

Муз. руководитель 

Праздники, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта 

2-7 

лет 

1 

неделя 

марта 

Ст. воспитатель Воспитатели  

Муз. руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 

неделя 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. руководитель 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

2-7 

лет 

4 

неделя 

февраля 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель 

Спортивный праздник "День здоровья", 

посвященный Дню космонавтики 

2-7 

лет 

1 

неделя 

апреля 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. Руководитель, Инструктор 

по ФИЗО 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 4 

неделя 

апреля 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель 

Праздник, посвященный Дню Победы в 

BOB 

5-7 1 

неделя 

мая 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Развлечение «Азбука безопасности» 2-7 

лет 

4 

неделя 

апреля 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 

лет 

4 

неделя 

апреля 

Ст. воспитатель Воспитатели 

Муз. руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 
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 Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

акция «Каждой птице свой дом» (по 

изготовлению и развешиванию 

скворечников), «Из ладошки в лапку». 

2-7 

лет 
Ноябрь- 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Бумажный бум», «С миру по 

крышке» 

2-7 

лет 

в 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

2-7 

лет 

Май-июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Целевые прогулки 2-7 

лет 

в 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Походы 
2-7 

лет 

в 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Благотворительные акции  2-7 Декабрь, 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

"Подарок ветерану" (подарки в дар 

ветеранам, сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель , май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции "Бесссмертный  полк", 

«Свеча памяти», «Окна России» 

2-7 Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Описание модели образовательного процесса в соответствии с уровнями 

моделирования 

Первый уровень – образовательные области. Пять образовательных областей должны быть 

положены в основу проектирования, в соответствии с ними будут подбираться 

(моделироваться) все остальные структурные компоненты. 

Второй уровень – группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического 

коллектива по реализации Программы является воспитательная составляющая образовательной 

деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной области должны 

решаться те или иные воспитательные задачи. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач должны быть сопоставлены и решаться интегративно, только в этом 

случае можно говорить о целостности педагогического процесса. 

Третий уровень – сквозные механизмы развития ребёнка (виды деятельности). В 

концепциях личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного подхода 

образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность.  

Четвёртый уровень – приоритетные виды детской деятельности и активности Для 
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реализации задач различных образовательных областей можно выделить приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

Пятый уровень – формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации НОД) – следующий шаг в процессе моделирования является подбор тех форм 

организации с детьми, которые будут наиболее адекватными для решения задач той или иной 

образовательной области. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года):  

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое);  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого;  

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры);  

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание 

стихов, активная речь);  

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

крупного строительного материала; самообслуживание и элементарные трудовые действия 

(убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое);  

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально¬ритмические движения). 

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

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

Формы работы по образовательным областям: 

ОО Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно -  диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
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Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 
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различных видов театра 
П
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ат
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Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
эс
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ти

ч
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к
о
е 

р
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в
и
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Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Методы реализации образовательной программы 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

• информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 
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картин, демонстрация мультфильмов, фильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования  и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

Характер взаимодействия педагогических работников с детьми 
 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 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, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Активность ребенка является 

основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала 

ребенка. Основными способами поддержки инициативы ребенка с ТНР являются: 

− организация предметно – развивающей среды в группе;  

− поддержка личностного своеобразия ребенка; 

− организация «свободы» для самостоятельной деятельности. 

Инициатива в выборе занятия принадлежит самим детям. Основная задача педагога 

заинтересовать ребенка и направить свои силы на отбор тем, материалов — предметов для 
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исследования, которые могут привлечь внимание любого из его воспитанников. Педагог 

использует различные способы работы в форме проблемных ситуаций, игровых 

упражнений, вдохновляет детей разными способами работы когда «точка контакта» между 

ребенком и предметом окружающей среды установлена, он отступает на второй план и дает 

каждому из детей необходимое время и возможность для свободной самостоятельной 

деятельности. 

Социальные ситуации развития каждого ребёнка создается в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями. Развивающие ситуации способствуют 

развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания 

причин, использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого ребёнка 

проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может 

наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и 

заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

 Структура социальной ситуации развития: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Педагог использует проблемные 

методы  (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания, 

которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Педагог предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 

нового?». 

Образовательная деятельность в режимных процессах. Образовательная деятельность в 

режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий 

ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

− беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

− практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

− трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 
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растениями и другое); 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

− продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка 

и другое); 

− оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, может включать: 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

− экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; − свободное 

общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

− проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

− элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

− проведение зрелищных мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

− опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

− чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

− слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

− организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; 

− просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

− индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

− работу с родителями (законными представителями). 

Организация занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

илинескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный 
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при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН. Введение 

термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Самостоятельная деятельность. Для организации самостоятельной деятельности детей в 

группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества,  познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживает 

свободную самостоятельную деятельность детей, создавая проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживает познавательные интересы детей, изменяет предметно-

развивающую среду таким образом, чтобы дети могли учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; изменять или 

конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных решений. В развитии детской 

самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требований: 

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

− выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей,  постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

− «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 
 
 
В период дошкольного детства происходит интенсивное формирование самосознания и 

межличностных отношений. Взаимодействие с другими детьми даёт ребенку возможность 

сравнивать себя с ровесниками и тем самым познавать себя через образ равного ему человека. В 

коллективе детей с ТНР действуют те же закономерности, что и в коллективе нормально 

говорящих сверстников. Положение ребенка в коллективе сверстников тесно связано со 

степенью тяжести речевого дефекта. Так, дети, занимающие высокое положение в системе 

личных взаимоотношений, как правило, имеют сравнительно хорошо развитую речь. Среди 

детей, занимающих неблагоприятное положение, есть дети с положительными качествами 

личности, хорошим поведением, но с более тяжелым речевым дефектом, который и является 

определяющим в иерархии межличностных отношений. Отличительные особенности общения 

детей с ТНР со сверстниками: 

− яркая эмоциональная насыщенность контактов со сверстниками. Их разговоры, 

как правило, сопровождаются резкими интонациями, криком, кривлянием, смехом и т.д. Это 
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отражает особую свободу, раскованность при общении детей друг с другом; 

− нестандартность детских высказываний, в отсутствии жёстких норм и правил. Разговор 

детей характеризуется использованием самых неожиданных, непредсказуемых слов, 

сочетаний слов и звуков,  занимательных фраз.  Они могут имитировать звуки 

животных, передразнивать друг друга, могут придумывать новые слова при обозначении 

предметов; 

− преобладание инициативных высказываний над ответами.  В контактах со сверстником 

ребёнок предпочитает говорить и высказываться сам, чем выслушать другого; 

− общение богато по своему назначению, функциям: здесь и управление действиями 

партнёра (показать, как можно делать, а как нельзя), и контроль его действий (вовремя сделает 

замечание при необходимости), и навязывание собственных образцов (заставить его сделать 

именно так), и совместная игра (принятие решения о том, как стоит играть), и постоянное 

сравнение с собой (что он может и может ли это другой). Такое разнообразие отношений детей 

порождает разнообразие контактов и требует умения выразить словами свои желания, 

настроения, требования. 

В сфере общения со сверстниками педагоги создают условия, обеспечивающие 

самопознание и самооценку ребёнка; корректируют недостатки в речевом развитии, 

затруднения в осуществлении полноценного общения; повышают потребность ребенка в 

общении; формируют формы коммуникации; учат ориентироваться в ситуации общения. 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

 

 
 

Возраст 

детей 

 

Игровое взаимодействие 

 

Общение 

 

Взаимодействие детей 

на занятиях 

 

2 – 3 

года  

 

Третий год жизни - период 

развития сюжетно-

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 

2-3 лет очень любознательны, 

их привлекает всё новое, они с 

удовольствием наблюдают за 

действиями взрослых, учатся 

им подражать. В играх ребенок 

отображает обычно те 

действия, которые 

совершаются взрослыми и 

переносят их на игрушки 

(пример: мама кормит ребенка, 

и пр.). Можно сказать, 

«игровое действие рождается 

не с воображаемой ситуации, 

наоборот, операция с 

действием вызывает игровую 

ситуацию» 

 

Особенности общения детей 2-

3 лет заключается в 

непосредственной дружбе и 

безусловной симпатии. 

Трехлетки воспринимают 

ровесников, как общую массу - 

все для них партнеры по игре и 

шалостям. В этот период нет 

места ревности к похвале и 

успеху другого ребенка. 

 

У детей 2-3 лет 

формируется мотивация 

к взаимодействию и 

общению. 

 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

 

Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 

 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти и др. 
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3 – 4 

года 

 

Вначале - игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу - способны 

привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее 

по 2-3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. Подражают 

действиям с игрушкой 

партнеров 

 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и «коллективный 

монолог 

 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению совместной 

работы. Попытки 

наладить 

сотрудничество. 

 

4 – 5 

лет 

 

Игровые объединения состоят 

из 2-5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но 

чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность своих 

притязаний 

 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать возможности 

понимания слушателя. 

Появляется утрированный 

детский эгоизм, направленный 

на подчеркивание своего 

превосходства перед другими 

ребятами. Форма общения со 

сверстниками выглядит как 

хвастовство. 

 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление 

к получению конечного 

результата. 

 

5 – 6 

лет 

 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила 

 

Сообщения детей относятся не 

только к настоящей ситуации, 

но содержат информацию о 

прошедших событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ другого. 

 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

 

6 – 7 

лет 

 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на социальные 

нормы и правила 

 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения другого. 

 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 
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 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 
 

2-4 года 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 

переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок - взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, 

веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 
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разнообразными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 

вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

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

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 

это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в 

играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

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

реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без 

охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, 

начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов 

и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их 

на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам - оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий.  

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 
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использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 

это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У 

меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне 

помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

5-6 и 6-7 лет 

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

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном 

обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 

Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

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

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 
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складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

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

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 
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Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) 

обучающихся 
 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с OBЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным 

представителям). Семья принимает активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители)     отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы 

в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателями для выполнения, четко разъясняются. Это обеспечивает 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе 

— ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом 

число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 

признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение 

установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Процесс становления 

полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 

важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в 

целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. Взаимодействие педагогов детского сада с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законные представителей). Задача педагогических работников — активизировать роль 

родителей (законные представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия детского сада 

и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 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 (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

− выработке у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

− вовлечение родителей (законные представителей) в воспитательно - образовательный 

процесс; 

− внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

− создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

− повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и детского сада, включает следующие 

направления: 

− аналитическое — изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

THP и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 
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− коммуникативно-деятельностное — направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законные 

представителей) в воспитательно-образовательный     процесс;  создание активной 

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

коллективе; 

− информационное — пропаганда и популяризация опыта деятельности детского сада; 

создание открытого информационного пространства (официальный сайт, паблик, группы в 

социальных сетях). 

Коллективные формы работы: 

− групповые родительские собрания. Собрания проводятся с целью взаимодействия МДОУ с 

семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Родительским собраниям в МДОУ «Детский сад №7» уделяется особое 

внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого 

собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 

ознакомиться и обсудить друг с другом. Важная задача -включить родителей в ту или иную 

предложенную им работу. Учитель - логопед и воспитатель разъясняют родителям 

необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов; 

− консультации и семинары. Консультации проводятся с целью оказания методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи, информирования о ходе реализации профилактических 

программ. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, 

содержали необходимый родителям конкретный материал, развивали дух плодотворного 

сотрудничества; 

− совместные экскурсии, походы, развлечения, проекты Выходного дня; 

− участие в организации образовательной деятельности, проектной деятельности, беседы с 

детьми. Совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для 

привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д.; 

− обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь; 

− День открытых дверей; 

− выставки, фотовыставки, коллажи, стенгазеты. 

Наглядные формы работы. Наглядные формы работы является стимулом к активному 

участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные 

представители) имеют возможность воспользоваться подобранным педагогами практическим 

материалом. В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. 

Индивидуальные формы работы: 

− анкетирование родителей. При помощи анкетирования легко устанавливается состав 

семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, 

ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах 

воспитания своего ребенка; 

− индивидуальные беседы. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года 

беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. После каждого 

диагностики родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с 

результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые 

практические рекомендации; 
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− индивидуальные практикумы, мастер классы. Это эффективные формы работы по 

обучению родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-

логопедическую направленность  (различные виды продуктивной деятельности, 

артикуляционная  гимнастика, развитие связной речи,  формирование звукопроизношения); 

− памятки. Помогают родителям в совместной работе с детьми в домашних условиях; 

− тетрадь домашних игровых заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи 

каждого конкретного ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и 

по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 

− диалог. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

также должны делиться информацией с родителями  (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. В этом случае  ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством. 

Проводимая индивидуальная работа позволяет установить более тесный контакт  

родителями. Семья является полноправным субъектом образовательного процесса. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с THP  
 

Программа коррекционной работы обеспечивает (ФАОП ДО п. 43.1): 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с THP, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

− осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с THP с учетом их психофизического,  речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы (ФАОП ДО п. 43.2): 

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с THP, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

− коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с THP консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с THP и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает (ФАОП ДО п. 43.3): 

− проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с THP с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

− достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, 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 
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активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогов детского сада организации включает: 

− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся); 

− социально-коммуникативное развитие; 

− развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся; 

− познавательное развитие, 

− развитие высших психических функций; 

− коррекцию нарушений развития личности, эмоционально — волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка; 

− различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений,  в том числе родителей  (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с THP. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с THP. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с THP и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Результаты освоения программы коррекционно-развивающей 

работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(далее ФФНР)), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта, 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 коррекционно-развивающей работы являются (ФАОП ДО п.43.7): 

− сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

− совершенствование психического,  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 Программы планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем 

их речевом развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Программа регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

Программы. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР.  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся; использование специальных дидактических пособий, технологий, 
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методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

педагогов; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся (ФАОП ДО п. 43.9.1).  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих      

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, позволяет оптимально 

решить задачи и их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. Коррекционно-

развивающая работа основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 

каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов (ФАОП ДО п. 

43.9.2): 

− принцип комплексного изучения ребенка, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

− анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

− психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям Программы; 

− специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

− принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся; 

− принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся; 

− принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся (ФАОП ДО п. 43.10). Проведению дифференциальной диагностики 

предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителям (законным представителям) ребенка. При непосредственном контакте педагогов с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.     

Содержание полной  программы обследования ребенка формируется самостоятельно педагогом 

в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 



96 

 

 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической  

речи,  о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. Содержание данного раздела направлено на выявление 

качественных параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления 

слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, Явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. Обследование состояния грамматического 

строя языка направлено на определение возможностей ребенка адекватно понимать и 

реализовывать речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, 

по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка 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 сформированной монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. Ознакомительная беседа с 

ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного 

языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку. 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 
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которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуска, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества главных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от 

возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно 

применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся: 

− первая схема — для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

− вторая схема — для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

− третья схема — для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; 

− четвертая схема — для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся. Раннее выявление детей с ТНР и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи педагоги предлагают рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом     и     (или)  психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. 

Обучение обучающихся с THP, не владеющих фразовой речью (первый уровень 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 
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деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы «На», «Иди» Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: «Кто?», «Что?», «Что делает?» (например: «Тата (мама, папа) спит»; «Тата, мой ушки, 

ноги»; «Тата моет уши, ноги»). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (напоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных     предложений.     Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных  ориентировок.  В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально —волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (второй уровень речевого развития) 

предполагает несколько направлений (ФАОП ДО п. 43.11.2): 

− 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 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов,     притяжательные местоимения  «мой — моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

− 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); 

− 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 звуко-слоговую 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. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с THP, формированием морально-

нравственных, волевым, 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, а именно, процессов 

внимания,       памяти,  восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и  оптико-

пространственных  функций соответственно   возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся. К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третий уровень речевого развития) предусматривает: 

− совершенствование понимания речи - умение вслушиваться в обращённую 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; 

− закрепление навыков звукового анализа и синтеза - анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов; 

− обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

− развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость — вежливость; 

жадность — щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый — нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) — платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть — блеск, трещать — треск, шуметь — шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню —кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый — храбрый); 

− закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,  

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 
 
Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертый уровень 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 



100 

 

 

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 и (или) компенсацию 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-  ориентировочных,  двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. 

Для обучающихся 5 -6 лет 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», «слов›, «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне; определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

− овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся 6-7 (8) лет 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-
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ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся  4- 5 лет в результате коррекционно-развивающей работы: 

− овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагога и наглядную помощь; 

− учатся регулировать свое речевое поведение — отвечать точными однословными ответами 

с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся 5-6 лет могут: 

− пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

− грамотно формулировать простые предложения и распространять их; − использовать в 

речи основные средства передачи ее содержания; 

− соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Обучающиеся 6-7 (8) лет 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. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

 

Рабочая программа воспитания  
 

Пояснительная записка 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском  обществе,  а  также  

решение  проблем  гармоничного  вхождения дошкольников  в  социальный  мир  и  

налаживания  ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

является обязательной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №87 «Журавлик» и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  

Программа  призвана  обеспечить  достижение  детьми  личностных  результатов,  

указанных  во  ФГОС  ДО:  ребенок  обладает  установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.... Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

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

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). В Программе описана система возможных 

форм и методов работы с воспитанниками. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Воспитание должно способствовать развитию и становлению 

личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка 
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к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. С точки зрения психолого-педагогического 

подхода каждый год ребенка является важным звеном в становлении гармонично развитой 

личности. Поэтому каждый последующий год реализации Программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания. В воспитательном процессе основными средствами воспитания 

дошкольников являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, 

развитие духовной культуры. Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, 

детский сад, общение сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система 

образования, культура) ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма 

ребёнка (физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности 

(развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и 

непременным условием успешности этого процесса вначале является уверенность 

воспитателя, родителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить 

настойчивость и упорство. Поэтому важно объединить все усилия семьи и детского сада для 

воспитания личности, которая будет соответствовать современным требованиям общества. 

 

Целевой раздел 

 

Цели и задачи воспитания: 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания: 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
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стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 
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ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

   

 

 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

Методологической основой Программы 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. No 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; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, 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; 
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−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. 

 

Содержательный раздел 

 

1.Уклад образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст –это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания. 

Уклад–это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда–это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 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 
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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). 

Общность–это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

 Воспитательное событие–это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

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. 

Одним из аспектов дошкольного образования, имеющим большое значение для 

воспитания в современных условиях, затрагивающим многие процессы дошкольной жизни, 

является уклад жизни ДОУ. 

 

Уклад  жизни МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №87 «Журавлик» 

представляет собой стиль жизнедеятельности общеобразовательной организации, явные или 

неявные нормы и правила организации образовательного пространства. 

Правила и нормы поведения регулируются  

-    Уставом 

-    Коллективным договором; 

-    Положением о деловой этике 

-    Положением о нормах профессиональной этики. 

- Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

-     Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-     Правилами внутреннего распорядка для родителей и воспитанников 

-     Договором с родителями. 

 

Традиции и ритуалы: 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 
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которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок (как воспитанник с ОВЗ, так и нормально развивающийся сверстник) 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В ДОУ существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию 

традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц», «Бумажный бум»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

- «Портфолио группы». 

Годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, 

корпоративных, праздников посвящений и проводов, личных и тематических; 

- тематические дни и недели; 

- системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех участников 

образовательных отношений; 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Система отношений 

- культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми; 

- корпоративная культура; 

- внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями; 

- культура поведения в сетевом пространстве. 

Характер воспитательных процессов 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса, основанный на триединстве природы 

человека; 

- системный характер воспитания в ДОУ, направленный на формирование целостной 

картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- основой эффективности процессов воспитания является рефлексия профессиональной 

деятельности педагога; 

- региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ; 
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- обеспечивающие безопасность ребенка в цифровом и медиа пространстве; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества 

и деятельной инициативы; 

- организация общения в цифровом дистанционном формате (при необходимости) на 

основе поддержки и общности; 

 

Ключевыми моментами уклада являются: 

- поощрение индивидуального стиля ребенка как признака уникальной личности, который 

проявляется уже в дошкольном детстве. 

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

- разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных единой 

линией воспитания; 

- подготовка каждым ребенком конкретного продукта как успешно достигнутого 

результата индивидуальной или коллективной деятельности (фиксация и презентация 

результата в форме макета, книги, коллекции, выставки); 

- наличие специально оборудованных мест, включающего широкий выбор дидактических 

и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, предметов культуры и 

произведений искусства; 

- индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля, характера социального 

запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

- активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, формирование 

опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития; 

- создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 

- уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, «Я- 

концепции» творца; 

- включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей). 

- деятельность педагога направляется в первую очередь на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. 

- ежедневное воспитательно-образовательное взаимодействие педагогов с воспитанниками 

и их семьями в различных формах: беседы, консультирование, ООД, совместная игровая 

деятельность; 

- проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают участие все 

педагоги и воспитанники вместе с родителями (утренники, досуги, конкурсы, соревнования, 

клубные часы, субботники) в целях формирования партнерских взаимоотношений взрослых и 

детей и активного вовлечения ребенка в социум; 

- ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса 

определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением деятельности 

педагогов ДОУ в течение всего учебного года. Это позволяет скорректировать и тем самым 

повысить эффективность воспитательной работы в целях формирования у ребенка системы 

ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нѐм. 

В детском саду существует своя эмблема, которая располагается на документах 

учреждения, материалах для обмена опытом и как символ – значок на баннерах, 

информационных стендах, форме воспитанников для участия в мероприятиях различного 

уровня. 

 

2. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 
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категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст –это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда–это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 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). 

 

3. Общности образовательной организации 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность, которая 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. 

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.  

Детская общность – необходимое условие полноценного развития личности ребенка, как в 

обществе сверстников, так и в разновозрастных сообществах. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 
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Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Придаѐт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает 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 созданы условия для 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. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

педагогами ДОУ. Участники общности разделяют ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада и всех 

родителей (законных представителей) воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Культура поведения взрослых  является условием решения возрастных задач воспитания. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

 

Воспитатели соблюдают 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; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

4. Задачи воспитания по образовательным областям.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГOC ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

— социально-коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие; 

— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие:  

направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

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. 

Речевое развитие:  
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направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

Художественно-эстетическое развитие: 

 направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 

«Природа», что предполагает: 

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

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

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

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

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

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Физическое развитие: 

 направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

 •позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

•личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений –как детей, так и взрослых –в реализации программы 

воспитания;  

•партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах; 
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•сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

•важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

•в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле;  

•педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе;  

•ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

Традиционным для нашего ДОУ становится участие в воспитательно значимых проектах, 

программах, и конкурсах: 

• Участие в Всероссийском конкурсе  «Воспитатели России» 

• Участие во всероссийском конкурсе «Мой лучший урок» 

• Участие в Всероссийском комплексе ГТО для дошкольников 

• Участие в открытом первенстве среди образовательных учреждений РФ и стран 

ближнего Зарубежья «Лига Чемпионов» 

• Участие в Международном  игровом конкурсе  «Человек и природа» 

• Реализация проекта ранней профориентации дошкольников с использованием 

стандартов Baby Skills «Кем быть?» 

• Организация и проведение ежегодной городской детской исследовательской 

конференции «Мои первые открытия» 

• а также в других социально значимых акциях, мероприятиях на уровне ДОУ, 

города, республики, страны. 

 

5. 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) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

•единый подход к процессу воспитания ребенка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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•уважение и доброжелательность друг к другу; 

•дифференцированный подход к каждой семье; 

•равно ответственность родителей и педагогов.  

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

•ознакомление родителей с результатом 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 занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

-работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

-вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

-участие в управлении образовательной организации. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, 

а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2.Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий.  

3.Мастер-классы.Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4.Педагогический тренинг. В основе тренинга –проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности.  

5.Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6.«Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся 

тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение 

вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 
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родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

7.«Родительская почта».В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит через социальную сеть «ВК». 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

8.Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9.«Мастерская».В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

10.Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

11.Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции 

 

6. События ДОУ 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

— разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры, 

клубные часы,  и др.); 

— проектирование встреч, общения детей со   старшими,   младшими,   ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

— создание    творческих    детско-взрослых   проектов    (празднование    Дня   Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ спектакля для детей другой 

группы, соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях:  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 
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которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОУ 

1.Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые 

реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.  

2.Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

 3.Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

4.Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми 

и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

5.Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6.Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 

своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива.  

7.Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения 

со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8.Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный 

мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей 

друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других 

воспитательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время 

для решения других воспитательных задач являются«косвенными». Взаимодействие педагога с 

детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного сотрудничества. Для 

образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие форм работы, 

ситуаций взаимодействия и общения с детьми.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как воспитательная и 

вносить свой вклад в воспитание ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное 

отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

8. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда ДОУ строится с учетом возможности реализации 

разных видов детской активности: 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. 
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Предметно-пространственная среда способствует развитию индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Для этого в связи с требованиями 

ФГОС она является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

доступной и безопасной. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей создаются 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. 

Предметно пространственная среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка предметно пространственная 

среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

-озеленение территории сада, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

-регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории сада (например, высадке культурных 

растений); 

-акцентирование внимания дошкольников посредством элементов среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

 

9. Социальное партнерство 

Современное дошкольное образование ставит перед собой цель-воспитание всестороннее 

гармонично развитой личности ребенка. Совершенствуется стандарты дошкольного 

образования, меняются программы, появляются инновационные формы и технологии работы с 

детьми. Для того чтобы решать поставленные перед дошкольным учреждением задачи, детский 

сад должен быть открытой социально-педагогической системой. Понятие «открытое 

дошкольное учреждение» включает широкий спектр признаков». Оно открыто для 

межличностного и группового общения как для детей, так и для взрослых. Такое учреждение 

выстраивает тесное взаимодействие с различными организациями, учреждениями. Социальное 

партнерство следует рассматривать как взаимовыгодное сотрудничество разных сфер 

современного общества. Таким образом, установление связей детского учреждения с социумом 

можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования.  

Модель социального партнерства  в нашем ДОУ выстраиваем в нескольких направлениях:  

-взаимодействие с семьями воспитанников 

-взаимодействие с образовательными учреждениями  

-взаимодействие с учреждениями культуры  
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-взаимодействие с местными органами самоуправления  

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию мы ориентируемся на задачи 

образовательной программы нашего детского сада: полноценное развитие ребенка, создание 

равных условий воспитания и благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; развитие способностей и компетенций в различных областях. 

 

 

социальный партнёр направления взаимодействия 

Министерство образования РК; правовая и информационная поддержка, 

осуществление совместной хозяйственно – 

экономической деятельности, комплектование ОУ,  

аттестация педагогических кадров, поддержка 

экспериментальной деятельности ОУ, совместное 

участие в  конкурсной деятельности,  

Администрация Петрозаводского 

городского округа; 

Комитет образования, культуры, 

молодёжной политики и спорта; 

Управление образования; 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования»; 

МАУ ДПО ЦРО; 

ПетрГУ; 

ГАОУ СПО РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» 

повышение образовательного статуса педагогов 

(курсовая переподготовка), поддержка 

инновационной и издательской деятельности,  

распространение и обобщение лучшего 

педагогического опыта, 

научная поддержка экспериментальной и 

исследовательской деятельности, подготовка 

специалистов, 

Музыкальный театр РК; 

Кукольный театр; 

Карельская государственная филармония; 

Национальный ансамбль песни и танца 

Карелии «Кантеле» 

Театр «AdLIBERUM» 

Музей ИЗО; 

Национальный музей РК 

Детский театральный центр 

Детский Республиканский эколого–

биологический центр 

МУ «Центральная библиотечная система» 

приобщение к истокам национальной и русской 

культуры,  

приобщение детей к изобразительному искусству 

духовное развитие и обогащение личности 

ребёнка, родителей, повышения уровня 

профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с детьми. 

 

 

 

МУЗ «Городская поликлиника № 2»; консультативная помощь родителям в 

профилактике и реабилитации детских 

заболеваний,  

МОУ ДОД ДЮСШ№1; 

ДЮСШ №6; 

приобщение  детей  к физкультуре и спорту, 

здоровому образу жизни, выявление 

одарённыхдетей. 

МОУ «Гимназия №37» 

МОУ «СОШ №27» 

 

обеспечение преемственности, социальной 

адаптации, консультативная помощь. 

МДОУ г. Петрозаводска и РК распространение лучшего педагогического опыта, 

повышение профессионализма и творческого 

мастерства педагогов , укрепление партнёрских 

отношений, 

Учреждения среднего профессионального 

образования 

Реализация проекта ранней профориентации 

дошкольников. 
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Организационный раздел 

 

1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка,   социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся 

в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

-формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

-опыта взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-приобщение к системе культурных ценностей; 

-готовности к осознанному выбору профессии; 

-экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

-эстетическое отношение к окружающему миру; 

-потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  Воспитательная деятельность педагога включает в себя 

реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая 

детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

–регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

–контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ(в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

-организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

-разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 

и программ воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

-планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

-организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

-проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 
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ДОУ; 

-организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей–проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

Старший воспитатель- - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

-участие обучающихся , конкурсах и т.д.; 

-организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

-создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

-развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

-стимулирование активной воспитательной  

деятельности педагогов; 

Педагог-психолог -оказаниепсихолого-педагогической помощи; 

-осуществление социологических исследований обучающихся; 

-организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

Учитель-логопед 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой; 

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

–организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

-внедрение здорового образа жизни; 

–внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

Младший воспитатель -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника 

 

 

2. . Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 
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-  Федеральную  программу  (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 

71847),   

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Основные локальные акты: 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

-Комплексный годовой план работы на учебный год 

-Календарный учебный график; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ(штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ) 

- Часть программы формируемая участниками образовательного процесса.  

 

3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно — «включение») — это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование — это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППC строится как максимально доступная для детей с 

OB3; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общность: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных гpyппax, в малых гpyппax детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
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ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачи воспитания детей с OB3 в условиях ДОУ: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,  интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с OB3 и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с OB3; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

4. Материально-технические условия реализации Программы воспитания.  

Материально-техническое обеспечение  и  оснащенность дошкольного   учреждения 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. Материально-техническое оснащение 

развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный 

год. Организация предметно-пространственной среды: 

− включает оформление помещений, оборудование, игрушки; 

− отражает ценности, на которых строится программа воспитания; 

− включает знаки и символы государства, региона, города и детского сада; 

− отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий; 

− является экологичной, природосообразной и безопасной гармоничной и эстетически 

привлекательной; 

− обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

− отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

− обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

− обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде; 

− обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 



125 

 

 

− предоставляет ребенку возможность погружения в культуру страны, республики, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с OBЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся с ТНР. Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с OBЗ в образовательное пространство. В МДОУ «Центр развития ребенка - Детский 

сад №87 «Журавлик» организована система взаимодействия и поддержки со стороны ТПМПК, 

сотрудников МУ «Центр сопровождения» г. Петрозаводска, МАУ ДПО «Центр развития 

образования» по развитию инклюзивного образования. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с OBЗ максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к 

условиям реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования в 

ДОУ создана совокупность необходимых условий: 

− психолого-педагогические условия; − кадровые условия; 

− материально-технические условия; − финансовые условия; 

− развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в ДОУ, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей с ТНР во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

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

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Созданные условия направлены 

на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ,   

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с THP в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями (ФАОП ДО п. 51.3): 

− личностно-порождающее взаимодействие педагогов с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с THP предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности, средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта; 

− ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки; 

− формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с учетом 
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необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития в разных видах 

игры; 

− создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

− 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; 

− участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка, поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Психолого - педагогическая служба детского сада 

Цель деятельности - создание в дошкольном образовательном учреждении социальной 

ситуации развития, обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

− реализация индивидуальных психофизиологических и психологических возможностей, 

резервов развития каждого возраста; 

− обеспечение развития индивидуально-личностных психологических особенностей детей; 

− создание благоприятной для развития каждого ребенка психологического климата в детском 

саду, который определяется, организацией продуктивного общения детей со 

взрослыми и сверстниками; 

− оказание своевременной психологической помощи и поддержки всем субъектам 

образовательного процесса - детям, родителям, педагогам. 

 
Деятельность психолого -педагогической службы строится по следующим направлениям: 

− психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и 

родителей.  Осуществляется в  следующих организационных формах: лекции, тематические 

выставки психологической литературы, беседы, семинары, родительские клубы, 

психологическая газета. 

− психологическая профилактика - целенаправленная систематическая совместная работа 

психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-психологических проблем, 

по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

− психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности.  Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики 

по запросу администрации МДОУ, педагогов, родителей. 

− психологическая коррекция и развитие - систематическая целенаправленная работа 

психолога с детьми. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции и развитию их психофизиологических возможностей и индивидуально-личностных 

психологических особенностей, а так же в форме психологических тренингов, специально 

разработанных психологами для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 

− психологическое консультирование - оказание конкретной психологической помощи 

обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

своевременном разрешении насущных психологических проблем. Осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых консультаций. 

Информационно-методическая служба 

Цель деятельности - организация активного участия работников образовательного 
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учреждения в планировании, разработке и реализации образовательных программ; стимуляция 

повышения профессиональной компетентности,  роста педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала педагогических работников. 

Задачи: 

− создание единого информационного пространства и регулирование информационных 

потоков управленческой и научно-методической документации, концентрация ценного опыта 

достижений в образовательной практике; 

− обеспечение эффективной и оперативной информации о новых методиках, технологиях 

организации и диагностике воспитательно-образовательного процесса; 

−создание программно-методического и научного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; проектирование условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов и специалистов; 

− обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур с целью 

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества; 

− осуществление контроля за уровнем развития ребенка; 

− управление процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников; содействие организации рационального педагогического труда, 

саморазвитию педагогов. 

 

Педагогический совет  

Основные задачи: 
 

− объединение усилий педагогов в целях улучшения качества образования и воспитания 

детей, организации экспериментальной работы в детском саду; 

− внедрение в практику передового педагогического опыта, современных достижений 

педагогической науки; 

− формирование коллектива единомышленников; 

− определение роли педагога в структуре инновационной деятельности.  

Основные функции Педагогического совета: 

− указывает направления образовательной деятельности детского сада; − отбирает и 

утверждает образовательные программы; 

− обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса; 

− рассматривает вопросы повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

− организует выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

− рассматривает вопросы, связанные с организацией дополнительных услуг. 

 

Психолого-педагогический консилиум 

Цель деятельности - обеспечение диагностико-коррекционного комплексного психолого -

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными     особенностями, состоянием     соматического и     нервно-психического 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачи: 

−выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

−профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

−выявление резервных возможностей развития каждого ребенка; 
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− определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности освоения Программы. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) 

обеспечивает и гарантирует (ФАОП ДО п. 52.1): 

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с OBЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг сдругом и в коллективной работе; 

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также 

материалов,  оборудования и инвентаря для развития обучающихся в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогами, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогов, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогов с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. РППС строиться на основе принципа соответствия 

анатомо- физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). Для выполнения этой задачи РППС 

является: 

− содержательно-насыщенной и динамичной — включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с OBЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки, обладающие динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 
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− трансформируемой — обеспечивает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

− полифункциональной — обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

− доступной — обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития дошкольников, их познавательных 

психических процессов, с целью стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с OBЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

− безопасной — все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС в группах педагоги 

учитывают целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

− эстетичной — все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуя формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к 

миру искусства; 

РППС в детском саду обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, а также для комфортной работы педагогов. При проектировании 

развивающей предметно-развивающей пространственной среды учтена целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной,      познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

созданы следующие условия:  

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как с 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.  

- На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.   

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В детском саду имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности детей, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 
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оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. Выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения детского сада и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
 

Кадровые условия реализации Программы 
 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются педагогические кадры учреждения. Реализация задач по формированию кадровой 

политики помогает педагогам организовать образовательное инновационное пространство в 

детском саду, внедрить в педагогическую практику новые образовательные проекты, 

развивающие технологии, создать условия для творческой деятельности педагогов-практиков, 

обеспечив их информационной, научно-методической и психолого-педагогической 

поддержкой. Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 40 человек. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 14 специалистов. 

 

Педагогический состав  Численность 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

1 

23 

1 

2 

1 

1 

Всего: 29 

 

 

показатели 2022-2023 год 

Численность педагогического персонала 29 

Образование 

высшее 

среднее – специальное 

учатся в ВУЗах 

 

13/44% 

15/51% 

1/4% 

Квалификационная категория 

молодые специалисты (б/к) 

соответствие 

первая 

высшая 

 

9/31% 

8/26% 

7/24% 

5/17% 

Стаж 

от 0 до5 

от 5 до10 

от 10 до 15 

от 15 и более 

 

15/51% 

2/8% 

7/24% 

5/17% 

 

В последнее время наметилась тенденция к омоложению педагогического коллектива: 14 

воспитателей в возрасте до 30 лет, что составляет 50% от всего педагогического коллектива, 

что влечет за собой  уменьшение процента по стажу педагогической деятельности и уровню 

квалификации. 
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Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы: 

• выработать систему оказания помощи каждому педагогу на основе диагностики, формы 

работы. 

• включить каждого педагога в творческий поиск. 

Частные задачи: 

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива, 

проявляющемся в систематическом изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта по внедрению достижения науки. 

2. Повышение уровня теоретической подготовки педагогов. 

3.  Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, 

воспитании и развитии ребенка. 

4.    Организация работы по изучению нормативных документов. 

5. Оказание научно-методической помощи педагога на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию, категории). 

6. Оказание консультативной помощи в организации самообразования педагогов. 

Модель организации и содержания развития педагогов, повышение их квалификации 

строится дифференцированно. Обеспечение условий для профессионального саморазвития 

педагогов с целью повышения квалификации, прежде всего, направлено: 

- на педагогов, повышающих квалификационную категорию; 

- молодых педагогов; 

- на педагогов, испытывающих затруднения в определённой области профессиональной 

деятельности 

- участников инновационного процесса. 

В детском саду организованы различные формы обучения для всех категорий 

педагогических работников ДОУ. На постоянной основе под руководством опытных педагогов 

функционируют проблемные группы направленные на реализацию задач повышения 

профессиональной компетентности молодых педагогов, аккумулирования и распространения 

опыта педагогов – стажистов. Тематика проблемных групп определяется запросом педагогов. 

Педагоги учреждения активно используют в своей педагогической деятельности Интернет 

ресурсы,  обмениваются опытом работы, представляют материалы образовательной 

деятельности в методический кабинет детского сада, представляют опыт работы в соцсетях и 

др. Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать необходимые 

методические разработки, но и размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по 

подготовке и проведению мероприятий, по использованию различных методик, технологий.  

Важным аспектом работы педагога является и участие в различных педагогических 

проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает уровень 

самооценки, как педагога, так и воспитанников. 

Опыт работы педагогов обобщён и представлен на муниципальном, региональном и 

Всероссийском уровнях. Педагоги ДОУ активные участники профессиональных конкурсов, 

методических педагогических объединений, мастер-классов.  
 

 

Материально-технические условия реализации программы 
 

В ДОУ  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: − возможность     

достижения     обучающимися     планируемых     результатов     освоения Программы; 

− выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов (к условиям размещения детского сада; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 
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помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; приему детей в детский сад; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала); 

− выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

− выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

детского сада; 

− возможность для беспрепятственного доступа обучающихся, в том числе с ОВЗ, детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры детского сада. 

 

Условия реализации образовательной программы 

 
Вид помещения 
Функциональное 
использование 

Оснащение 

Условия для образовательной работы 

Групповые 

помещения Построение предметно  - развивающего пространства по 5 направлениям 

Сюжетно-ролевые 

тгры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Мебель детская для практической деятельности. 

Физкультурные уголки. Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья»,   «Магазин»,   «Парикмахерская»,   «Больница» 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 

Природный уголок: календари природы, плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек и др., 

муляжи фруктов и овощей. Материалы по познавательному, 

речевому развитию: дидактические игры на развитие 

психических функций, материалы по сенсорике, РЭМП, 

развитию речи, обучению грамоте, конструкторы различных 

видов. 

Театральный уголок с различными видами театров. Уголок 

по основам безопасности. Речевой уголок 

Детская мебель для практической деятельности 

Конструкторы различных видов 

Пазлы, головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, лото 
Развивающие игры по математике, логике 

Спальные помещения 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
Полифункциональное оборудование 

Раздевальная комната 
-информационно 
просветительская работа  – 

Детская мебель ,Информационный уголок Выставки детского 

творчества 

Наглядно – демонстрационный материал для родителей 

Игрушки для прогулки 

Методический кабинет 

-осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-организация 

консультаций, 

Семинаров 

педагогических советов 

-выставка 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для непосредсвенной образовательной 

деятельности педагога с детьми. 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, 

Набор картин, иллюстративный материал 

Игры, муляжи, предметы декоративно-прикладного 
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дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

-выставка изделий 

народно- прикладного 

искусства 

искусства и т.д. 

Иллюстративный материал Изделия народных промыслов 

УМК «Предшкола нового поколения» 

Ноутбуки 

Копировальная техника 

Музыкальный зал 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

- индивидуальные 

занятия 

- тематические досуги 

- театральные 

представления 

- праздники и 

утренники 

- родительские 

собрания и прочие 

мероприятия 

Библиотека методической литературы, сборники нот Шкаф для 

используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров 

Ширма кукольного театра  

Детские и взрослые карнавальные 

костюмы  

Мультимедийный проетор 

Акустическая система 

 Интерактивная доска 
Детские и взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

Непосредсвенно 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми Спортивные 

досуги 

Развлечения праздники 

Консультационная работа с родителями и воспитателями Закаливающие процедуры 

Спортивное оборудование, мини – батут, Материалы и 

пособия для физических упражнений. Тренажеры 

Музыкальный центр 

Дид.материал для проведения подвижных игр и эстафет Сухой 

бассейн 

Шведская стенка 

Теннисные столы 

Условия для коррекционной работы 

Кабинет учителя-

логопеда 

-Логопедические занятия подгрупповые и индивидуальные 

-Консультационная работа с родителями 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной работы 

логопедические зонды, шпатели, стол и стулья для логопеда и 

детей наборное полотно, фланелеграф, пособия, дидактические 

игры на развитие психических процессов, учебно-методические 

пособия, настольные игры, конструкторы, шкафы для пособий, 

компьютер с программным обеспечением, сканер, аудиокомплекс 

и др. шкаф для методический литературы 

Кабинет педагога-

психолога 

-Развивающая,

 коррекционная 

деятельность педагога с 

детьми 

-Консультационная

 работа с родителями 

-психолого-

педагогическая 

диагностика 

Методическая литература, 

игры и пособия для развития психических процессов, настольные 

игры, изо-материалы, шкафы для пособий, 

материалы консультаций для родителей, стимулирующий 

материал для психолого- 

педагогического обследования детей  

столы и стулья для детей 



134 

 

 

Участки и 

спортивная 

площадка 

Прогулки 

Игровая деятельность Физкультурные 

досуги, праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Развитие основных движений 

Развитие познавательной деятельности 
Развитие трудовой деятельности 

 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания.  

Материальная база по речевому развитию создана по основным направлениям: 

− развитие звуковой стороны речи: 

- звукопроизношение (постановка и автоматизация звуков); - развитие фонематического 

восприятия; 

- овладение звуковым анализом и синтезом; - развитие слоговой структуры слова. 

− развитие смысловой стороны речи: - обогащение словаря; 

- развитие грамматического строя речи; - развитие связной речи. 

− обучение детей грамоте и чтению; − развитие психических процессов; 

− профилактика дисграфии и дислексии. 
 

 

 Календарный план воспитательной работы 
 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования воспитательного процесса. Темы определяются исходя   из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных  ситуациях детской практической,  

игровой,  изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также  принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в  планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой  деятельности детей. В организации воспитательной  деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники такие  как Новый год, 

Проводы Зимушки - зимы и т.п., общественно – политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный  Женский день, День Победы и 

др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит  отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий»,  «День волшебных превращений»,  «День 

лесных обитателей». В такие дни виды   деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным  тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по  незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные воспитательные 

задачи.  В это время планируются также  тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Примерное планирование: 

Младший возраст 



135 

 

 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Адаптационный период. 

Кукольный спектакль «Репка» 

Развлечение «Вот какие мы большие» 

Октябрь Развлечение «Осенние «топотушки» в гостях у Петрушки» 

Спортивный праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

Праздник «Путешествие в осенний лес» 

Ноябрь «День осенних именинников» 

Спортивное развлечение «В гостях у сказки» 

«Игрушки в гостях у детей» 

Мебель, посуда, предметы быта. 

Декабрь «Ай да елочка!» 

Спортивное развлечение «Зимние радости». 

«К нам пришел Новый год» 

Январь  Рождественские каникулы. 

«День зимних именинников» 

«Веселый малыш» 

Спортивный праздник «Холодна зима» 

Февраль 

 

«День защитника Отечества» 

Развлечение «Петрушкины друзья» 

Народная игрушка (знакомство с народной культурой и традициями). 

Март «Мамин день»  

«Здравствуй, весна» (приметы весны, обувь, одежда, головные уборы). 

Спортивное развлечение «Здравствуй, солнце!» 

Неделя птиц. 

Апрель  

 

«Праздник молока» 

Спортивное развлечение «Весенняя капель» 

Мониторинг. 

Май «Петрушка в гостях у ребят» 

«Праздник воды или Капитошка» 

 Спортивный праздник «Если хочешь быть здоровым - закаляйся!» 

 

Средний возраст 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Выставка «Дары осени» 

Развлечение «Вот какие мы большие» 

Спортивное развлечение «Осень в лесу» 

Октябрь Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

«Веселые старты» 

Спортивное развлечение «Как стать Неболейкой» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Ноябрь Выставка «Осенние мелодии» 

День осенних именинников 

Спортивное развлечение «Планета детства» 

Декабрь Выставка «Здания и транспорт» 

«Новогодний карнавал» 

Спортивное развлечение «Вот и зимушка пришла» 

Спортивное развлечение «Зимние радости» 
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Январь 

Выставка рисунков «Животные» 

День зимних именинников 

Развлечение «В зимнюю стужу» 

Спортивный праздник «Навстречу Олимпиаде» 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

День защитника Отечества 

Развлечение «Смелые ребята» 

Спортивное развлечение «Защитники Отечества» 

  Март Выставка «Декоративное рисование» 

Праздник «Сегодня мамин праздник – сегодня мамин день» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивное развлечение «Мамины помощники» 

Апрель  

 

Выставка рисунков «Сказки» 

Развлечение «Встречаем весну» 

Спортивный праздник «Полет в космос» 

Спортивное развлечение «Кто сказал «мяу»? 

Май 

 

Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

День весенних именинников 

Праздник «Мы растем здоровыми» 

 

Старший возраст 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Выставка рисунков «Дары осени» 

Развлечение «Дружим с витаминами» 

Развлечение «Чудо – дерево» 

Спортивное развлечение «Как хорошо здоровым быть» 

Октябрь Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Музыкальный  праздник «Осенняя   ярмарка» 

Музыкальный праздник «Осень наступила!» 

Спортивное развлечение «Дары осени» 

Ноябрь Выставка рисунков «Осенние мелодии» 

Конкурс чтецов «Мама солнышко родное» 

День осенних именинников 

День матери 

Спортивное развлечение «На поиски клада» 

Декабрь Выставка «Здания и транспорт» 

Праздник «Новый год у ворот» 

Развлечение «Чем кормить снеговика?» 

Спортивный праздник «Здравствуй, зимушка – зима» 

         

Январь 

Выставка рисунков «Животные» 

Выставка «Ярмарка кормушек» 

Развлечение «Забавы  Бабы Яги» 

Праздник «Святки» 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

День защитника Отечества 

Спортивное развлечение «Защитники Отечества» 

           

Март 

Выставка рисунков «Мамин портрет» 

Праздник «Мама – солнышко мое» 
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Праздник «Чудесное превращение Федоры» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Апрель  

 

Выставка рисунков «Сказки» 

Развлечение «На балу у Золушки» 

Развлечение « Пришла весна – играй детвора!» 

Спортивное развлечение «Мы – космонавты» 

Май Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

Спортивное развлечение «В стране здоровячков» 

Праздник «Поклонимся великим тем годам» 

 

Этап завершения дошкольного возраста 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «В гости к клоунам» 

Выставка рисунков «Дары осени» 

Спортивное развлечение «Путешествие к далеким островам» 

Октябрь Праздник «Золотая осень» 

День осенних именинников 

Спортивное развлечение «Дары осени» 

Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Ноябрь Праздник «Земной поклон вам всем, родные мамы, за то, что вы на свете есть!» 

День матери  

Конкурс чтецов «Мама – солнышко родное!» 

Выставка рисунков «Осенние мелодии» 

Спортивное развлечение «Пугало в гостях у осени» 

Декабрь «Праздник Новогодней елки» 

Выставка совместных поделок к Новому году 

Выставка рисунков «Здания и транспорт» 

Спортивное развлечение «В гости к Снеговику» 

         

Январь 

День зимних именинников 

Выставка «Ярмарка кормушек» 

Выставка рисунков «Животные» 

Спортивный праздник «Зимняя Олимпиада» 

Февраль 

 

Праздник «День защитников Отечества» 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

Спортивный праздник «Мы  будущие защитники Отечества» 

Спортивное развлечение «Смелые ребята» 

           

Март 

Праздник «Мамин праздник приходит с весной» 

Выставка рисунков «Мамин портрет» 

Спортивное развлечение «Женский день 8 Марта» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Апрель  

 

Развлечение «Весна – на весь свет красна» 

Выставка рисунков «Сказки» 

Спортивное развлечение «Мы космонавты» 

Май Праздник «День Победы» 

Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Выпускной бал 
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Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентир

овочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

"Краски осени" (выставка- конкурс 

творческих работ из природного и 

бросового материала, выполненных 

совместно с родителями) 

2-7 лет сентябрь-

октябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Возраст осени - ты дорог и прекрасен! 

" ко Дню пожилого человека 

(коллективное творческое поздравление в 

формате 

(он-лайн, по средством сети интернет) 

плаката для бабушек и дедушек в группе) 

2-7 лет октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных творческих 

работ "Зимушка—зима " (ИЗО — техника, 

все виды) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Накормим птиц зимой» 2-7 лет В течении 

зимы 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню Защитника 

Отечества 

2-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 марта 2-7 лет Март Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски космоса!» 

семейный творческий конкурс. 

2-7 лет Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в группах 

или раздевалке) 

2-7лет Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция памяти «Возложение  цветов к 

Вечному огню» 

5-7 лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Я помню, я горжусь" (Конкурс 

творческих работ, посвященный дню 

Победы ) 

3-7лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акции «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти» 

2-7 лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Акция «Обними свой детский сад» 2-7 лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

Проведение "Дня безопасности" 

3-7лет 1 сентября Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 
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Физкультурный досуг "Веселые 

старты" (в рамках подготовки к ГТО) 

5-7 лет сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели Инструктор 

по ФИЗО 

Физкультурный праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры народов мира» 

в каждой возрастной группе 

2-7 лет 2-6 ноября Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Новогодние утренники в группах 2-7 лет 4 неделя 

декабря 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальный досуг "Святки, 

колядки» 

2-7 лет январь Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Клубный час «Наши защитники» 5-7 лет февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

2-7 лет март Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Праздники, посвященные 

Международному женскому дню 8 

марта 

2-7 лет 1 неделя 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

2-7 лет 4 неделя 

февраля 

4 неделя 

февраля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Спортивный праздник "День 

здоровья", посвященный Дню 

космонавтики 

2-7 лет 1 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

Руководитель, Инструктор 

по ФИЗО 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 4 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Праздник, посвященный Дню 

Победы в BOB 

5-7 1 неделя 

мая 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Развлечение «Азбука 

безопасности» 

2-7 лет 4 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 
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Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 лет 4 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями  воспитанников 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

акция «Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и развешиванию 

скворечников), «Из ладошки в лапку». 

2-7 лет Ноябрь- 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Бумажный бум», «С миру 

по крышке» 

2-7 лет в течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

2-7 лет Май-июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Целевые прогулки 2-7 лет в течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Походы 2-7 лет в течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели Инструктор 

по ФИЗО 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями   воспитанников 

Благотворительные акции  2-7 Декабрь, 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

"Подарок ветерану" (подарки в дар 

ветеранам, сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель , 

май 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции "Бесссмертный  

полк", «Свеча памяти», «Окна 

России» 

2-7 Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация Программы 
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 №1155). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 (8) лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Целью реализации Программы является 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
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потребностями     обучающегося раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными особенностями его развитие и состояния здоровья.

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; речевое развитие, 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация содержания направлений происходит путем интеграции разнообразных видов 

детской деятельности по пяти образовательным областям. Цели и задачи каждой 

образовательной области связаны между собой и взаимодополняют друг друга. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе Программы Вы сможете познакомиться с: 

− целями и задачами деятельности дошкольного учреждения по реализации Программы; 

− принципами и подходами к формированию Программы; 

− планируемыми результатами освоения воспитанниками Программы в виде целевых 

ориентиров; 

− информацией по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся. 

В содержательном разделе Программы Вы найдете: 

− описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям; 

− вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся; 

− особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

− рабочую программу воспитания, раскрывающую задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривающую приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

В организационном разделе Программы для Вас представлены: 

− материально-технические, кадровые условия реализации Программы;  

− психолого-педагогические условия реализации Программы; 

− особенности организации развивающей предметно – пространственной среды; 

− календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат, традиционных мероприятий детского сада. 

Каждый раздел Программы состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях. Вариативная часть Программы, ориентирована на региональный компонент, 

сложившиеся традиции МДОУ, парциальные образовательные программы. 

Традиции в детском саду играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция, 

соответствующая возрастным     особенностям детей,     а     также решает определенные 

образовательные и воспитательные задачи. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
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ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

− поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

− учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

− нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

− сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

− практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

− принцип ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого; 

− деятельностный принцип в отношениях «педагог-семья»; 

− принцип интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

− принцип доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга; 

− разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

− принцип комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей; 

− принцип системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства. 
 
 
 
 
 
 

Желаем Вам успехов в воспитании и развитии Вашего ребенка совместно с нашей 

дошкольной организацией! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


