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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа образования детей 5-6 лет разработана в соответствии с 

Федеральной образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Рабочая программа образования детей старшей группы обеспечивает разно-

стороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год 

Рабочая программа образования детей 5-6 лет разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 874 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

ноября.2022 г. № 955 

5. Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующим до 1 января 

2027 г. 

6. Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028) 

7. Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 

2022 г. № 809 
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8. Устав учреждения, образовательная программа ДОУ (название 

организации), программа воспитания ДОУ. 

 

  Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного об-

разования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает разви-

тие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ре-

бенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО: 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места прожи-

вания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителя-

ми (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, разви-

тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-
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ных представителей) и повышение их компетентности в вопросах раз-

вития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.2  Планируемые результаты. 

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, много-

значные; 

 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания, составляет творческие рассказы; 

 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематиче-

ского синтеза; 

 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с откры-

тыми слогами, односложных); 

 

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

 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внима-

ние к собеседнику; 

 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отно-

шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-

ским 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, народ-

ным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного пла-

нирования 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 се-

бя, геометрические фигуры; 

 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

тов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходи-

мости в качестве счетного материала символические изображения; 

 

21) определяет времена года, части суток; 

 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных кар-

тинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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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 доступ-

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

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современ-

ной музыки, к музыкальным инструментам; 

 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин-

струкции педагогических работников: согласованные движения, а также раз-

ноименные и разнонаправленные движения; 

 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

 

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

спорта; 

 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения программы образования детей 5-6 лет за-

даны как целевые ориентиры и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка старшего до-

школьного возраста. 

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

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. 
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Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Педагогическая диа-

гностика направлена на оценку индивидуального развития детей старшего 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педа-

гогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, ис-

пользуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Про-

грамме; 

 

 

Диагностика направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг  динамики развития обучающихся, динамики их образователь-

ных достижений, основанный  на методе наблюдения и включающий : 

 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
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Периодичность проведения педагогической диагностики . Оптимальным 

является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 

освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). 

 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

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

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка 

в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в 

деятельности и взаимодействии. 
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Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить 

её самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и 

критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует Pill 

1С, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности по образовательным об-

ластям 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи обра-

зовательной деятельно-

сти 

Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных от-

ношений: 

- обогащать представле-

ния детей о формах по-

ведения и действиях в 

различных ситуациях в 

семье и ДОО; 

- содействовать понима-

нию детьми собствен-

ных и чужих эмоцио-

нальных состояний и 

переживаний, овладе-

нию способами эмпа-

тийного поведения в от-

вет на разнообразные 

эмоциональные прояв-

ления сверстников и 

взрослых; 

- поддерживать интерес 

детей к отношениям и 

событиям в коллективе, 

согласованию действий 

между собой и заинте-

ресованности в общем 

результате совместной 

деятельности; 

- обеспечивать умение 

детей вырабатывать и 

принимать правила вза-

имодействия в группе, 

понимание детьми по-

следствий несоблюде-

ния принятых правил; 

- расширять представле-

ния о правилах поведе-

В сфере социальных отношений 

Педагог предоставляет детям возможность расска-

зать о себе, выразить собственные потребности и 

желания, воспитывает самоуважение и уверен-

ность в себе, подчёркивает достижения ребёнка. 

Знакомит детей с их правами. Обогащает пред-

ставления детей о расширении форм поведения и 

действий детей в ситуации взросления (помощь 

взрослым дома и в группе, сочувствие и поддерж-

ка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка млад-

ших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и 

чувствами, их выражением в мимике, пантомими-

ке, действиях, интонации речи. Анализирует с 

детьми причины и события, способствующие воз-

никновению эмоций, рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей, произведений литерату-

ры и изобразительного искусства, кинематографа 

и мультипликации. Учит детей понимать свои и 

чужие эмоциональные состояния, разговаривать о 

них, демонстрирует примеры эмоциональной под-

держки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближай-

шие родственники по линии матери и отца. Спо-

собствует пониманию того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по теле-

фону, посещения, совместный отдых), как прояв-

ляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Рассматривает проявления семейных тра-

диций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и прави-

лах оказания посильной помощи больному члену 

семьи. 
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ния в общественных ме-

стах; об обязанностях в 

группе. 

В области формирова-

ния основ граждан-

ственности и патрио-

тизма: 

- воспитывать уважи-

тельное отношение к 

Родине, к людям разных 

национальностей, про-

живающим на террито-

рии России, их культур-

ному наследию; 

- знакомить детей с со-

держанием государ-

ственных праздников и 

традициями празднова-

ния, развивать патрио-

тические чувства, ува-

жение и гордость за по-

ступки героев Отече-

ства, достижения стра-

ны; 

- поддерживать детскую 

любознательность по 

отношению к родному 

краю, эмоциональный 

отклик на проявления 

красоты в различных 

архитектурных объектах 

и произведениях искус-

ства, явлениях природы. 

В сфере трудового вос-

питания: 

- формировать пред-

ставления о профессиях 

и трудовых процессах; 

- воспитывать бережное 

отношение к труду 

взрослых, к результатам 

их труда; развивать са-

мостоятельность и ини-

циативу в трудовой дея-

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть 

членом детского коллектива: иметь ближайшее 

окружение и предпочтения в общении; стремиться 

к деловому сотрудничеству; в совместной дея-

тельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми уме-

ний совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внима-

тельными друг к другу, проявлять заинтересовать 

в достижении результата, выражать своё отноше-

ние к результату и взаимоотношениям. Поддержи-

вает предотвращение и самостоятельное преодо-

ление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, 

уточнения причин несогласия. Обогащает опыт 

освоения детьми групповых форм совместной дея-

тельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми по-

ощряет обсуждение и установление правил взаи-

модействия в группе, способствует пониманию 

детьми последствий несоблюдения принятых пра-

вил. 

Расширяет представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе.  

Обогащает словарь детей вежливыми словами 

(доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте 

здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддер-

живает желание детей соблюдать порядок и чисто-

ту в группе, преобразовывать пространство в зави-

симости от предстоящих событий (праздники, ме-

роприятия), воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Включает де-

тей в подготовку мероприятий для родителей (за-

конных представителей), пожилых людей, млад-

ших детей в ДОО.  

Поддерживает чувство гордости детей, удовлетво-

рение от проведенных мероприятий. 

В области формирования основ гражданствен-

ности и патриотизма 

Педагог воспитывает уважительное отношение к 

нашей Родине - России. Расширяет представления 

о государственных символах России - гербе, фла-

ге, гимне, знакомит с историей их возникновения в 
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тельности по самооб-

служиванию, хозяй-

ственно-бытовому, руч-

ному труду и конструи-

рованию, труду в при-

роде; 

- знакомить детей с эле-

ментарными экономиче-

скими знаниями, фор-

мировать первоначаль-

ные представления о 

финансовой грамотно-

сти. 

В области формирова-

ния безопасного поведе-

ния: 

- формировать пред-

ставления детей об ос-

новных источниках и 

видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) и спосо-

бах безопасного поведе-

ния; о правилах без-

опасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формировать осмотри-

тельное отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям; 

- знакомить с основны-

ми правилами пользова-

ния сети Интернет, циф-

ровыми ресурсами, ис-

ключая практическое 

использование элек-

тронных средств обуче-

ния индивидуального 

использования. 

доступной для детей форме. Обогащает представ-

ления детей о том, что Россия - большая многона-

циональная страна, воспитывает уважение к лю-

дям разных национальностей, их культуре. Разви-

вает интерес к жизни людей разных национально-

стей, проживающих на территории России, их об-

разу жизни, традициям и способствует его выра-

жению в различных видах деятельности детей (ри-

суют, играют, обсуждают). Уделяет особое внима-

ние традициям и обычаям народов, которые про-

живают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государствен-

ных праздниках: День России, День народного 

единства, День Государственного флага Россий-

ской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отече-

ства, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятны-

ми местами в населённом пункте, посвящёнными 

празднику. Воспитывает уважение к защитникам и 

героям Отечества. Знакомит детей с яркими био-

графическими фактами, поступками героев Отече-

ства, вызывает позитивный эмоциональный от-

клик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой 

родине: поддерживает любознательность по от-

ношению к родному краю; интерес, почему имен-

но так устроен населённый пункт (расположение 

улиц, площадей, различных объектов инфраструк-

туры); знакомит со смыслом некоторых символов 

и памятников населённого пункта, развивает уме-

ния откликаться на проявления красоты в различ-

ных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной со-

циальной активности: желание принять участие в 

значимых событиях, переживание эмоций, связан-

ных с событиями военных лет и подвигами горо-

жан (чествование ветеранов, социальные акции и 

прочее). 

В сфере трудового воспитания 
Педагог обогащает представления детей о труде 

взрослых, знакомит детей дошкольного возраста с 

разными видами производительного (промышлен-
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ность, строительство, сельское хозяйство) и об-

служивающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создаёт об-

разовательные ситуации по ознакомлению детей с 

конкретными профессиями взрослых, демонстри-

рует возможные связи между профессиями, обра-

щает внимание детей на содержание каждой про-

фессии в соответствии с общей структурой трудо-

вого процесса (мотив, цель, инструменты и обору-

дование, содержание действий, выбор трудовых 

действий в соответствии с целью, результат): про-

давец продаёт товар покупателю, рабочий на фаб-

рике изготавливает товар, шофёр развозит товар 

по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о совре-

менной технике, в том числе цифровой, её разно-

образии, создает образовательные ситуации для 

знакомства детей с конкретными техническими 

приборами, показывает, как техника способствует 

ускорению получения результата труда и облегче-

нию труда взрослых. 

Педагог создаёт условия для знакомства детей с 

экономическими знаниями, рассказывает о назна-

чении рекламы для распространения информации 

о товаре, формирует представление о финансовой 

грамотности человека, обсуждает с детьми назна-

чение денег и их участие в процессе приобретения 

товаров или услуг, организует проблемные и игро-

вые ситуации для детей, развивает умения плани-

ровать расходы на покупку необходимых товаров 

и услуг, формирует уважение к труду родителей 

(законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и 

самостоятельность детей в процессах самообслу-

живания в группе (убрать постель после сна, рас-

ставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создаёт проблемные и игровые си-

туации для развития умений выполнять отдельные 

трудовые действия, привлекает к решению по-

ставленных задач родителей (законных представи-

телей) с целью создания дома условий для разви-

тия умений реализовывать элементы хозяйствен-

но- бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, по-



15 
 

гладить носовой платок, покормить домашнего 

питомца и тому подобное. 

Педагог создаёт условия для коллективного вы-

полнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой 

трудовые поручения для получения единого тру-

дового результата. 

В области формирования безопасного поведе-

ния 

Педагог создаёт условия для закрепления пред-

ставлений детей о правилах безопасного поведе-

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

людьми, в том числе в сети Интернет. Обсуждает с 

детьми содержание детских книг, где герои попа-

дают в опасные ситуации, побуждает детей к рас-

суждениям, что нужно было сделать, чтобы избе-

жать опасности, обговаривает вместе с детьми ал-

горитм безопасного поведения. Рассматривает с 

детьми картинки, постеры, где раскрывается связь 

между необдуманным и неосторожным действия-

ми человека и опасными последствиями разреше-

ния ситуации (наступил на люк - чуть не прова-

лился в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик 

упал на острый лед и тому подобное). Инициирует 

проблемными вопросами желание детей расска-

зать о том, как можно было избежать опасной си-

туации, какие советы дети могли бы дать героям, 

представленным на картинках. 

Педагог создаёт условия для самостоятельной дея-

тельности детей, где можно было бы применить 

навыки безопасного поведения: организует игро-

вые и проблемные ситуации, решая которые ребё-

нок может закрепить правила безопасного поведе-

ния. Инициирует вместе с детьми создание общих 

правил безопасного поведения в группе, на улице, 

в природе, в общении с людьми, поощряет интерес 

детей к данной теме, поддерживает их творческие 

находки и предложения. Читает с детьми художе-

ственную литературу, инициирует обсуждение с 

детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в 

опасную ситуацию, активизирует проблемными 

вопросами желание детей рассказать, как нужно 

было себя вести в подобной ситуации, чтобы из-

бежать опасности. 
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Педагог обсуждает с детьми правила пользования 

сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Социально-

коммуникативное развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-

дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населённому пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего наро-

да, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представ-

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результа-

там своего труда и труда других людей. 

 

ОО Познавательное развитие 

Основные задачи обра-

зовательной деятельно-

сти 

Содержание образовательной деятельности 

- развивать интерес де-

тей к самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 

его разнообразных про-

явлениях и простейших 

зависимостях; 

формировать представ-

ления детей о цифро-

вых средствах познания 

окружающего мира, 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог закрепляет умения детей различать и 

называть все цвета спектра и ахроматические цве-

та, оттенки цвета, тоны цвета, тёплые и холодные 

оттенки; расширяет знания об известных цветах, 

знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттен-

ками (голубой, розовый, темно-зелёный, сирене-

вый); развивает способность различать и называть 

геометрические фигуры, осваивать способы воссо-

здания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

выделять структуру плоских геометрических фи-
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способах их безопасно-

го использования; 

- развивать способность 

использовать матема-

тические знания и ана-

литические способы 

для познания матема-

тической стороны 

окружающего мира: 

опосредованное срав-

нение объектов с по-

мощью заместителей 

(условной меры), срав-

нение по разным осно-

ваниям, счёт, упорядо-

чивание, классифика-

ция, сериация и тому 

подобное); 

- совершенствовать 

ориентировку в про-

странстве и времени; 

- развивать способы 

взаимодействия с чле-

нами семьи и людьми 

ближайшего окружения 

в познавательной дея-

тельности, расширять 

самостоятельные дей-

ствия различной 

направленности, за-

креплять позитивный 

опыт в самостоятельной 

и совместной со взрос-

лым и сверстниками 

деятельности; 

- расширять представ-

ления о многообразии 

объектов живой приро-

ды, их особенностях, 

среде обитания и образе 

жизни, в разные сезоны 

года, их потребностях; 

продолжать учить 

группировать объекты 

гур, использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств и качеств предметов. Посредством игровой 

и познавательной мотивации педагог организует 

освоение детьми умений выделять сходство и от-

личие между группами предметов, сравнивать 

предметы по 3-5 признакам, группировать предме-

ты по разным основаниям преимущественно на ос-

нове зрительной оценки; совершенствует приемы 

сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и от-

ношений. Формирует представления о том, как лю-

ди используют цифровые средства познания окру-

жающего мира и какие правила необходимо со-

блюдать для их безопасного использования. 

Педагог демонстрирует детям способы осуществ-

ления разных видов познавательной деятельности, 

осуществления контроля, самоконтроля и взаимо-

контроля результатов деятельности и отдельных 

действий во взаимодействии со сверстниками, по-

ощряет проявление наблюдательности за действи-

ями взрослого и других детей. В процессе органи-

зации разных форм совместной познавательной де-

ятельности показывает детей возможности для об-

суждения проблемы, для совместного нахождения 

способов её решения, поощряет проявление иници-

ативы, способности формулировать и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Математические представления 

В процессе обучения количественному и порядко-

вому счёту в пределах десяти педагог совершен-

ствует счётные умения детей, понимание незави-

симости числа от пространственно-качественных 

признаков, знакомит с цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения предметов, с 

составом чисел из единиц в пределах пяти; подво-

дит к пониманию отношений между рядом стоя-

щими числами. 

Педагог совершенствует умения выстраивать сери-

ационные ряды предметов, различающихся по раз-

меру, в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах десяти на основе непосредственного 

сравнения, показывает взаимоотношения между 

ними; организует освоение детьми опосредованно-

го сравнения предметов по длине, ширине, высоте 



18 
 

живой природы; 

- продолжать учить де-

тей использовать приё-

мы экспериментирова-

ния для познания объ-

ектов живой и неживой 

природы и их свойств и 

качеств; 

- продолжать знакомить 

с сезонными изменени-

ями в природе, и дея-

тельностью человека в 

разные сезоны, воспи-

тывать положительное 

отношение ко всем жи-

вым существам, жела-

ние их беречь и забо-

титься. 

с помощью условной меры; обогащает представле-

ния и умения устанавливать пространственные от-

ношения при ориентировке на листе бумаги и вре-

менные зависимости в календарных единицах вре-

мени: сутки, неделя, месяц, год. 

Окружающий мир 

Педагог расширяет первичные представления о ма-

лой родине и Отечестве, о населённом пункте, его 

истории, его особенностях (местах отдыха и рабо-

ты близких, основных достопримечательностях). 

Закрепляет представления о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учре-

ждений - магазинов, поликлиники, больниц, кино-

театров, кафе. Развивает познавательный интерес к 

родной стране, к освоению представлений о её сто-

лице, государственном флаге и гербе, о государ-

ственных праздниках России, памятных историче-

ских событиях, героях Отечества. Формирует пред-

ставления о многообразии стран и народов мира. 

Педагог формирует у детей понимание многообра-

зия людей разных национальностей - особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций; развивает 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов; 

расширяет представления о других странах и наро-

дах мира, понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги 

и гербы. 

Природа 

Педагог формирует представления о многообразии 

объектов животного и растительного мира, их 

сходстве и различии во внешнем виде и образе 

жизни поведении в разные сезоны года; совершен-

ствует умения сравнивать, выделять признаки, 

группировать объекты живой природы по их осо-

бенностям, месту обитания, образу жизни, пита-

нию; направляет внимание детей на наличие по-

требностей у животных и растений (свет, тепло, 

вода, воздух, питание); создаёт ситуации для пони-

мания необходимости ухода за растениями и жи-

вотными относительно их потребностей. 

Педагог организует целенаправленное эксперимен-

тирование и опыты для ознакомления детей со 

свойствами объектов неживой природы, расширяя 

представления об объектах неживой природы, как 
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среде обитания животных и растений (вода, почва, 

воздух, горы). Уточняет представления о признаках 

разных времен года (погодные изменения, состоя-

ние деревьев, покров, изменений в жизни человека, 

животных и растений); о деятельности человека в 

разные сезоны года (выращивание растений, сбор 

урожая, народные праздники и развлечения и дру-

гое); 

Способствует усвоению детьми правил поведения в 

природе, формируя понимание ценности живого, 

воспитывает желание защитить и сохранить живую 

природу. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Познавательное развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образо-

вания для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и дости-

жениям 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. 

 

ОО Речевое развитие 

Основные задачи образова-

тельной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря: 

- обогащение словаря: вво-

дить в словарь детей суще-

ствительные, обозначающие 

профессии (каменщик, трак-

торист, швея); названия тех-

ники (экскаватор, комбайн); 

прилагательные, обознача-

ющие признаки предметов; 

наречия, характеризующие 

отношение людей к труду 

(старательно, бережно); гла-

голы, характеризующие тру-

Формирование словаря 

Педагог осуществляет обогащение словаря за 

счёт расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и ха-

рактерах людей; за счёт слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов 

и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовые действия и качество их 

выполнения; личностные характеристики че-

ловека, его состояния и настроения, внутрен-

ние переживания; социально-нравственные 

категории, оттенки цвета, тонкое дифферен-

цирование формы, размера и других призна-
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довую деятельность людей. 

- упражнять детей в умении 

подбирать слова со сходны-

ми значениями (синонимы) и 

противоположными значе-

ниями (антонимы); 

- активизация словаря: за-

креплять у детей умение 

правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи суще-

ствительные, прилагатель-

ные, глаголы, наречия, пред-

логи, использовать суще-

ствительные с обобщающим 

значением (строитель, хле-

бороб). 

Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное, от-

четливое произношение всех 

звуков родного языка; уме-

ние различать на слух и от-

чётливо произносить часто 

смешиваемые звуки (с-ш, ж-

з); определять место звука в 

слове; 

- продолжать развивать фо-

нематический слух; 

отрабатывать интонацион-

ную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

совершенствовать умение 

детей согласовывать в пред-

ложении существительные с 

числительными, существи-

тельные с прилагательным, 

образовывать множествен-

ное число существительных, 

обозначающих детёнышей 

животных, развивать умения 

пользоваться несклоняемы-

ми существительными (мет-

ро); образовывать по образ-

цу однокоренные слова (кот-

котёнок-котище), образовы-

ков объекта; названия обследовательских дей-

ствий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов. 

Педагог закрепляет у детей умение обобщать 

предметы: объединять их в группы по суще-

ственным признакам. 

Звуковая культура речи 

Педагог развивает у детей звуковую и интона-

ционную культуру речи, фонематический 

слух, способствует освоению правильного 

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

[р']); упражняет в чистом звукопроизношении 

в процессе повседневного речевого общения и 

при звуковом анализе слов; формирует умение 

использовать средства интонационной выра-

зительности при чтении стихов, пересказе ли-

тературных произведений, в процессе обще-

ния (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умение граммати-

чески правильно использовать в речи: нескло-

няемые существительные, слова, имеющие 

только множественное или только единствен-

ное число, глаголы «одеть» и «надеть», суще-

ствительные множественного числа в роди-

тельном падеже; образовывать слова, пользу-

ясь суффиксами, приставками. 

Связная речь 

Педагог способствует развитию у детей моно-

логической речи, формирует умение замечать 

и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников, обогащает представления детей 

о правилах речевого этикета, развивает уме-

ние соблюдать этику общения в условиях кол-

лективного взаимодействия, поддерживает 

интерес детей к рассказыванию по собствен-

ной инициативе, поощряет использование в 

диалоге разных типов реплик. 

Педагог помогает детям осваивать этикет те-

лефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикет взаимодействия в обществен-

ных местах; использовать невербальные сред-
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вать существительные с уве-

личительными, уменьши-

тельными, ласкательными 

суффиксами и улавливать 

оттенки в значении слов; 

- познакомить с разными 

способами образования слов, 

продолжать совершенство-

вать у детей умение состав-

лять по образцу простые и 

сложные предложения; при 

инсценировках пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь: 

совершенствовать диалоги-

ческую и монологическую 

формы речи: закреплять 

умения поддерживать 

непринужденную беседу, за-

давать вопросы, правильно 

отвечать на вопросы педаго-

га и детей; объединять в 

распространенном ответе 

реплики других детей, отве-

чать на один и тот же вопрос 

по-разному (кратко и рас-

пространенно); 

- закреплять умение участ-

вовать в общей беседе, вни-

мательно слушать собесед-

ника, не перебивать его, не 

отвлекаться; 

- поощрять разговоры детей 

по поводу игр, прочитанных 

книг, просмотренных филь-

мов, продолжать формиро-

вать у детей умение исполь-

зовать разнообразные фор-

мулы речевого этикета, упо-

треблять их без напомина-

ния; 

- формировать культуру об-

щения: называть взрослых 

по имени и отчеству, на 

ства общения (мимика, жесты, позы); приня-

тые нормы вежливого речевого общения; 

участвовать в коллективных разговорах, ис-

пользовать разные виды деятельности и рече-

вые ситуации для развития диалогической ре-

чи. 

Педагог формирует у детей умения самостоя-

тельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью педагога определять и вос-

производить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объек-

тах и явлениях природы использовать прила-

гательные и наречия; сочинять сюжетные рас-

сказы по картине, из личного опыта; с помо-

щью педагога строить свой рассказ в соответ-

ствии с логикой повествования; в повествова-

нии отражать типичные особенности жанра 

сказки или рассказа. 

Педагог развивает у детей речевое творчество, 

формирует интерес к самостоятельному сочи-

нению, созданию разнообразных видов твор-

ческих рассказов: придумывание продолже-

ния и окончания к рассказу, рассказы по ана-

логии, рассказы по плану педагога, по модели. 

Педагог закрепляет у детей умение внима-

тельно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи - 

доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном 

общении, помогает детям осваивать умения 

находить в текстах литературных произведе-

ний сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог помогает детям осваивать представ-

ления о существовании разных языков, тер-

мины «слово», «звук», «буква», «предложе-

ние», «гласный звук» и «согласный звук», 

проводить звуковой анализ слова, делить на 

слоги двух-, трёхслоговые слова; осуществ-
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«вы», называть друг друга 

ласковыми именами, во вре-

мя разговора не опускать го-

лову, смотреть в лицо собе-

седнику, не вмешиваться в 

разговор взрослых; 

- развивать коммуникатив-

но-речевые умения, умение 

связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие литературные 

произведения (сказки, рас-

сказы) без помощи вопросов 

педагога, выразительно пе-

редавая диалоги действую-

щих лиц, характеристики 

персонажей, формировать 

умение самостоятельно со-

ставлять по плану и образцу 

небольшие рассказы о пред-

мете, по картине, набору 

картинок, составлять письма 

(педагогу, другу); составлять 

рассказы из опыта, переда-

вая хорошо знакомые собы-

тия; 

- формировать умение со-

ставлять небольшие расска-

зы творческого характера по 

теме, предложенной педаго-

гом. 

Подготовка детей к обуче-

нию грамоте: 

- формировать у детей уме-

ние производить анализ слов 

различной звуковой струк-

туры, выделять словесное 

ударение и определять его 

место в структуре слова, ка-

чественно характеризовать 

выделяемые звуки (гласные, 

твёрдый согласный, мягкий 

согласный, ударный глас-

ный, безударный гласный 

лять звуковой анализ простых трёхзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, опреде-

лять твёрдость и мягкость согласных, состав-

лять схемы звукового состава слова; состав-

лять предложения по живой модели; опреде-

лять количество и последовательность слов в 

предложении. Педагог развивает мелкую мо-

торику кистей рук детей с помощью раскра-

шивания, штриховки, мелких мозаик. 
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звук), правильно употреб-

лять соответствующие тер-

мины; 

- познакомить детей со сло-

весным составом предложе-

ния и звуковым составом 

слова. 

Интерес к художественной 

литературе: 

- обогащать опыт восприя-

тия жанров фольклора (по-

тешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных, волшеб-

ные сказки) и художествен-

ной литературы (небольшие 

авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

- развивать интерес к произ-

ведениям познавательного 

характера; формировать по-

ложительное эмоциональное 

отношение к «чтению с про-

должением» (сказка-повесть, 

цикл рассказов со сквозным 

персонажем); 

- формировать избиратель-

ное отношение к известным 

произведениям фольклора и 

художественной литературы, 

поддерживать инициативу 

детей в выборе произведе-

ний для совместного слуша-

ния (в том числе и повтор-

ное); 

- формировать представле-

ния о некоторых жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях произведений: 

поговорка, загадка, считалка, 

скороговорка, народная 

сказка, рассказ, стихотворе-

ние; 

- углублять восприятие со-

держания и формы произве-
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дений (оценка характера 

персонажа с опорой на его 

портрет, поступки, мотивы 

поведения и другие средства 

раскрытия образа; ритм в 

поэтическом тексте; рас-

сматривание иллюстраций 

разных художников к одно-

му и тому же произведе-

нию); 

- совершенствовать художе-

ственно-речевые и исполни-

тельские умения (вырази-

тельное чтение наизусть по-

тешек, прибауток, стихотво-

рений; выразительное чте-

ние по ролям в инсцениров-

ках; пересказ близко к тек-

сту); 

- развивать образность речи 

и словесное творчество 

(умения выделять из текста 

образные единицы, пони-

мать их значение; составлять 

короткие рассказы по по-

тешке, прибаутке). 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Речевое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культу-

ра» и «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образ-

ном языке). 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи обра-

зовательной деятельно-

сти 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искус-

ству: 

- продолжать развивать 

эстетическое восприя-

Приобщение к искусству 

Педагог продолжает формировать у детей интерес 

к музыке, живописи, народному искусству, воспи-

тывать бережное отношение к произведениям ис-
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тие, эстетические чув-

ства, эмоции, эстетиче-

ский вкус, интерес к ис-

кусству; умение наблю-

дать и оценивать пре-

красное в окружающей 

действительности, при-

роде; 

- развивать эмоциональ-

ный отклик на проявле-

ния красоты в окружа-

ющем мире, произведе-

ниях искусства и соб-

ственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений; 

- формировать духовно-

нравственные качества, 

в процессе ознакомле-

ния с различными вида-

ми искусства духовно-

нравственного содержа-

ния; формировать бе-

режное отношение к 

произведениям искус-

ства; активизировать 

проявление эстетическо-

го отношения к окру-

жающему миру (искус-

ству, природе, предме-

там быта, игрушкам, со-

циальным явлениям); 

- развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать изобразитель-

ную и музыкальную де-

ятельность; 

- продолжать развивать 

у детей стремление к 

познанию культурных 

традиций своего народа 

кусства. Развивает у детей эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие произведений искусства, формирует умение 

выделять их выразительные средства. Учит соот-

носить художественный образ и средства вырази-

тельности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для са-

мостоятельной художественной деятельности. 

Формирует у детей умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр, цирк. 

Педагог продолжает развивать у детей стремление 

к познанию культурных традиций через творче-

скую деятельность (изобразительную, музыкаль-

ную, театрализованную, культурно-досуговую). 

Педагог формирует духовно-нравственные каче-

ства в процессе ознакомления с различными вида-

ми искусства духовно-нравственного содержания. 

Педагог продолжает знакомить детей (без запоми-

нания) с видами изобразительного искусства: гра-

фика, декоративно-прикладное искусство, живо-

пись, скульптура, фотоискусство. 

Педагог продолжает знакомить детей с основными 

жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выде-

лять и использовать в своей изобразительной, му-

зыкальной, театрализованной деятельности сред-

ства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художе-

ственной деятельности. 

Педагог знакомит детей с произведениями живо-

писи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. Серов, 

И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), 

изображением родной природы в картинах худож-

ников. Расширяет представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творче-

ством художников- иллюстраторов детских книг 

(Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. 

Билибин и другие). Знакомит с творчеством рус-

ских и зарубежных композиторов, а также детских 

композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, 

П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, 

В.Я. Шаинский и другими). 



26 
 

через творческую дея-

тельность; 

- продолжать формиро-

вать умение выделять, 

называть, группировать 

произведения по видам 

искусства (литература, 

музыка, изобразитель-

ное искусство, архитек-

тура, балет, театр, цирк, 

фотография); 

- продолжать знакомить 

детей с жанрами изобра-

зительного и музыкаль-

ного искусства; продол-

жать знакомить детей с 

архитектурой; 

- расширять представле-

ния детей о народном 

искусстве, музыкальном 

фольклоре, художе-

ственных промыслах; 

развивать интерес к уча-

стию в фольклорных 

праздниках; 

- продолжать формиро-

вать умение выделять и 

использовать в своей 

изобразительной, музы-

кальной, театрализован-

ной деятельности сред-

ства выразительности 

разных видов искусства, 

знать и называть мате-

риалы для разных видов 

художественной дея-

тельности; 

- уметь называть вид ху-

дожественной деятель-

ности, профессию и лю-

дей, которые работают в 

том или ином виде ис-

кусства; 

- поддерживать лич-

Педагог продолжает знакомить детей с архитекту-

рой. Закрепляет у детей знания о том, что суще-

ствуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и другое. Об-

ращает внимание детей на сходства и различия ар-

хитектурных сооружений одинакового назначе-

ния: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

- декор и так далее). Подводит детей к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначе-

ния: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает 

у детей наблюдательность, учит внимательно рас-

сматривать здания, замечать их характерные осо-

бенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращает внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

Расширяет представления детей о народном ис-

кусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Педагог знакомит детей с видами и 

жанрами фольклора. Поощряет участие детей в 

фольклорных развлечениях и праздниках. 

Педагог поощряет активное участие детей в худо-

жественной деятельности как по собственному 

желанию, так и под руководством взрослых. 

Педагог расширяет представления детей о творче-

ских профессиях, их значении, особенностях: ху-

дожник, композитор, музыкант, актер, артист ба-

лета и другие. Педагог закрепляет и расширяет 

знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, 

кино, библиотеке; формирует желание посещать 

их. 

Примерный перечень произведений изобразитель-

ного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев 

«Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; 

А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Фев-

ральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; 

Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Леви-

тан «Берёзовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яб-

лонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с яго-

дами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на 

блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов 
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ностные проявления де-

тей в процессе освоения 

искусства и собственной 

творческой деятельно-

сти: самостоятельность, 

инициативность, инди-

видуальность, творче-

ство. 

- организовать посеще-

ние выставки, театра, 

музея, цирка. 

Изобразительная дея-

тельность: 

- продолжать развивать 

интерес детей к изобра-

зительной деятельности; 

- развивать художе-

ственно-творческих спо-

собностей в продуктив-

ных видах детской дея-

тельности; 

- обогащать у детей сен-

сорный опыт, развивая 

органы восприятия: зре-

ние, слух, обоняние, 

осязание, вкус; 

- закреплять у детей 

знания об основных 

формах предметов и 

объектов природы; 

- развивать у детей эсте-

тическое восприятие, 

желание созерцать кра-

соту окружающего ми-

ра; 

- в процессе восприятия 

предметов и явлений 

развивать у детей мыс-

лительные операции: 

анализ, сравнение, упо-

добление (на что похо-

же), установление сход-

ства и различия предме-

тов и их частей, выделе-

«Ковёр-самолёт». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

Рисование  

Педагог продолжает развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Выявляет задатки 

у детей и развивает на их основе художественно-

творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности. Педагог обогащает сенсор-

ный опыт детей; закрепляет знания об основных 

формах предметов и объектов природы. Развивает 

у детей эстетическое восприятие, учит созерцать 

красоту окружающего мира. Развивает у детей 

способность наблюдать, всматриваться (вслуши-

ваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений раз-

вивает у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установ-

ление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивает у детей чувство 

формы, цвета, пропорций, учит передавать в изоб-

ражении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, рас-

положению относительно друг друга. Педагог 

продолжает совершенствовать умение детей рас-

сматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование 

Педагог продолжает совершенствовать у детей 

умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных про-

изведений. Обращает внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям ча-

стей; побуждает их передавать эти отличия в ри-

сунках. Учит передавать положение предметов в 
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ние общего и единично-

го, характерных призна-

ков, обобщение; 

- формировать умение у 

детей передавать в 

изображении не только 

основные свойства 

предметов (форма, ве-

личина, цвет), но и ха-

рактерные детали, соот-

ношение предметов и их 

частей по величине, вы-

соте, расположению от-

носительно друг друга; 

- совершенствовать у 

детей изобразительные 

навыки и умения, фор-

мировать художествен-

но-творческие способ-

ности; 

- развивать у детей чув-

ство формы, цвета, про-

порций; 

- поддерживать у детей 

стремление самостоя-

тельно сочетать знако-

мые техники, помогать 

осваивать новые, по 

собственной инициативе 

объединять разные спо-

собы изображения; 

- обогащать содержание 

изобразительной дея-

тельности в соответ-

ствии с задачами позна-

вательного и социально-

го развития детей; 

- инициировать выбор 

сюжетов о семье, жизни 

в ДОО, а также о быто-

вых, общественных и 

природных явлениях 

(воскресный день в се-

мье, группа на прогулке, 

пространстве на листе бумаги, обращает внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному рас-

полагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, ме-

нять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и 

так далее). Учит детей передавать движения фи-

гур. 

Способствует у детей овладению композицион-

ным умениям: учит располагать предмет на листе 

с учётом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; ес-

ли он вытянут в ширину, например, не очень вы-

сокий, но длинный дом, располагать его по гори-

зонтали). Закрепляет у детей способы и приёмы 

рисования различными изобразительными матери-

алами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цвет-

ные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и тому подоб-

ное). Вырабатывает у детей навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закра-

шивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответ-

ствии с её спецификой (прозрачностью и лёгко-

стью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учит рисовать кистью разными способа-

ми: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Педагог закрепляет знания детей об уже известных 

цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, тёмно-зелёный, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей 

смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании аква-

релью). При рисовании карандашами учит переда-

вать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование  

Педагог учит детей создавать сюжетные компози-
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профессии близких 

взрослых, любимые 

праздники, средства свя-

зи в их атрибутном во-

площении, ферма, зоо-

парк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды из лю-

бимых сказок и мульт-

фильмов); 

- продолжать знакомить 

детей с народным деко-

ративно-прикладным 

искусством (Городецкая 

роспись, Полховско-

майданская роспись, 

Гжельская роспись), 

расширять представле-

ния о народных игруш-

ках (городецкая игруш-

ка, богородская игруш-

ка, матрёшка, бирюль-

ки); 

- развивать декоратив-

ное творчество детей (в 

том числе коллектив-

ное); 

- поощрять детей во-

площать в художествен-

ной форме свои пред-

ставления, переживания, 

чувства, мысли; 

- поддерживать лич-

ностное творческое 

начало; 

- формировать у детей 

умение организовывать 

свое рабочее место, го-

товить всё необходимое 

для занятий; работать 

аккуратно, экономно 

расходовать материалы, 

сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании 

работы приводить его в 

ции на темы окружающей жизни и на темы лите-

ратурных произведений («Кого встретил Коло-

бок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во-

робей?» и другие). Развивает у детей композици-

онные умения, учит располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 

внимание детей на соотношение по величине раз-

ных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Педагог учит распола-

гать на рисунке предметы так, чтобы они загора-

живали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование 

Педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет зна-

ния о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагает создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знако-

мит с её цветовым строем и элементами компози-

ции, поощряет детей за разнообразие используе-

мых элементов. Продолжает знакомить детей с го-

родецкой росписью, её цветовым решением, спе-

цификой создания декоративных цветов (как пра-

вило, не чистых тонов, а оттенков), учит использо-

вать для украшения оживки. Продолжает знако-

мить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог 

включает городецкую и полхов-майданскую рос-

пись в творческую работу детей, помогает осваи-

вать специфику этих видов росписи. Знакомит де-

тей с региональным (местным) декоративным ис-

кусством. 

Учит детей составлять узоры по мотивам городец-

кой, полхов-майданской, гжельской росписи: зна-

комит с характерными элементами (бутоны, цве-

ты, листья, травка, усики, завитки, ожив-

ки).Педагог учит создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чаш-

ка, розетка и другое). Для развития творчества в 

декоративной деятельности, педагог учит детей 

использовать декоративные ткани, предоставляя 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и другое), предметов 

быта (салфетка, полотенце), учит ритмично распо-
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порядок. 

Конструктивная дея-

тельность: 

- продолжать развивать 

умение детей устанав-

ливать связь между со-

здаваемыми постройка-

ми и тем, что они видят 

в окружающей жизни; 

создавать разнообраз-

ные постройки и кон-

струкции; 

- поощрять у детей са-

мостоятельность, твор-

чество, инициативу, 

дружелюбие. 

Музыкальная деятель-

ность: 

- продолжать формиро-

вать у детей эстетиче-

ское восприятие музы-

ки, умение различать 

жанры музыкальных 

произведений (песня, 

танец, марш); 

- развивать у детей му-

зыкальную память, уме-

ние различать на слух 

звуки по высоте, музы-

кальные инструменты; 

- формировать у детей 

музыкальную культуру 

на основе знакомства с 

классической, народной 

и современной музыкой; 

накапливать представ-

ления о жизни и творче-

стве композиторов; 

- продолжать развивать 

у детей интерес и лю-

бовь к музыке, музы-

кальную отзывчивость 

на неё; 

- продолжать развивать 

лагать узор. Педагог предлагает детям расписы-

вать бумажные силуэты и объёмные фигуры. 

Лепка 

Педагог продолжает знакомить детей с особенно-

стями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. Развивает у детей умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Педагог продолжает 

формировать умение у детей лепить посуду из це-

лого куска глины и пластилина ленточным спосо-

бом. Закрепляет у детей умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинирован-

ным способами. Учит сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учит де-

тей передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в не-

сложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. Фор-

мировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и 

тому подобное). Педагог развивает у детей творче-

ство, инициативу. 

Продолжает формировать у детей умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть жи-

вотного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и тому подобное. Продолжает формировать 

у детей технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуж-

дает использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педа-

гог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. 

Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка 

Педагог продолжает знакомить детей с особенно-

стями декоративной лепки. Формирует у детей ин-

терес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу 
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у детей музыкальные 

способности детей: зву-

ковысотный, ритмиче-

ский, тембровый, дина-

мический слух; 

- развивать у детей уме-

ние творческой интер-

претации музыки раз-

ными средствами худо-

жественной выразитель-

ности; 

- способствовать даль-

нейшему развитию у де-

тей навыков пения, 

движений под музыку, 

игры и импровизации 

мелодий на детских му-

зыкальных инструмен-

тах; творческой актив-

ности детей; 

- развивать у детей уме-

ние сотрудничества в 

коллективной музы-

кальной деятельности. 

Театрализованная дея-

тельность: 

- знакомить детей с раз-

личными видами теат-

рального искусства (ку-

кольный театр, балет, 

опера и прочее); 

- знакомить детей с те-

атральной терминологи-

ей (акт, актёр, антракт, 

кулисы и так далее); 

- развивать интерес к 

сценическому искус-

ству; 

- создавать атмосферу 

творческого выбора и 

инициативы для каждо-

го ребёнка; развивать 

личностные качеств 

(коммуникативные 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и другие). Формирует у детей уме-

ние украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учит детей расписывать изделия гуа-

шью, украшать их налепами и углублённым рель-

ефом, использовать стеку. Педагог учит детей об-

макивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровно-

сти вылепленного изображения, когда это необхо-

димо для передачи образа. 

Аппликация 

Педагог закрепляет умение детей создавать изоб-

ражения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадра-

ты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учит детей вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сло-

женной гармошкой, а симметричные изображения 

- из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цве-

ток и другое). С целью создания выразительного 

образа, педагог учит детей приёму обрывания. По-

буждает детей создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащаю-

щими изображения. Педагог формирует у детей 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

Педагог совершенствует у детей умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направ-

лениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: де-

лить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (ка-

тушки, проволока в цветной обмотке, пустые ко-

робки и другое), прочно соединяя части.  

Формирует умение самостоятельно создавать иг-

рушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумоч-

ки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для 
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навыки, партнёрские 

взаимоотношения; 

- воспитывать доброже-

лательность и контакт-

ность в отношениях со 

сверстниками; 

- развивать навыки дей-

ствий с воображаемыми 

предметами; способ-

ствовать развитию 

навыков передачи обра-

за различными способа-

ми (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее); 

- создавать условия для 

показа результатов 

творческой деятельно-

сти, поддерживать ини-

циативу изготовления 

декораций, элементов 

костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая 

деятельность: 

- развивать желание ор-

ганизовывать свободное 

время с интересом и 

пользой, формировать 

основы досуговой куль-

туры во время игр, 

творчества, прогулки и 

прочее; 

- создавать условия для 

проявления культурных 

потребностей и интере-

сов, а также их исполь-

зования в организации 

своего досуга; 

- формировать понятия 

праздничный и будний 

день, понимать их раз-

личия; 

- знакомить с историей 

возникновения праздни-

ков, воспитывать бе-

родителей (законных представителей), сотрудни-

ков ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает 

детей к изготовлению пособий для занятий и са-

мостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закрепляет умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность 

Педагог учит детей выделять основные части и ха-

рактерные детали конструкций. Помогает детям 

анализировать сделанные педагогом поделки и по-

стройки; на основе анализа находить конструктив-

ные решения и планировать создание собственной 

постройки. Знакомит детей с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит 

детей заменять одни детали другими. 

Педагог формирует у детей умение создавать раз-

личные по величине и конструкции постройки од-

ного и того же объекта. Учит детей строить по ри-

сунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжает развивать у 

детей умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Слушание 

Педагог учит детей различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш). Совершен-

ствует у детей музыкальную память через узнава-

ние мелодий по отдельным фрагментам произве-

дения (вступление, заключение, музыкальная фра-

за). Развивает у детей навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

Пение 

Педагог формирует у детей певческие навыки, 

умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать ды-

хание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, эмоцио-
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режное отношение к 

народным праздничным 

традициям и обычаям; 

- развивать интерес к 

участию в праздничных 

программах и вызывать 

желание принимать уча-

стие в подготовке по-

мещений к ним (укра-

шение флажками, гир-

ляндами, цветами и про-

чее); 

- формировать внимание 

и отзывчивость к окру-

жающим людям во вре-

мя праздничных меро-

приятий (поздравлять, 

приглашать на празд-

ник, готовить подарки и 

прочее); 

- воспитывать интерес к 

народной культуре, про-

должать знакомить с 

традициями народов 

страны; воспитывать 

интерес и желание 

участвовать в народных 

праздниках и развлече-

ниях; 

- поддерживать интерес 

к участию в творческих 

объединениях дополни-

тельного образования в 

ДОО и вне её. 

нально передавать характер мелодии, петь уме-

ренно, громко и тихо. 

Способствует развитию у детей навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Педагог содействует проявлению у детей самосто-

ятельности и творческому исполнению песен раз-

ного характера. Развивает у детей песенный музы-

кальный вкус. 

Песенное творчество 

Педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, за-

дорный или бодрый марш, плавный вальс, весё-

лую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Педагог развивает у детей чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально- образное содержание. Учит детей 

свободно ориентироваться в пространстве, выпол-

нять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Педагог способствует у 

детей формированию навыков исполнения танце-

вальных движений (поочерёдное выбрасывание 

ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседа-

нием, с продвижением вперёд, кружение; приседа-

ние с выставлением ноги вперёд). Знакомит детей 

с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжает развивать у детей 

навыки инсценирования песен; учит изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творче-

ство 

Педагог развивает у детей танцевальное творче-

ство; помогает придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учит детей само-

стоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

Побуждает детей к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 
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Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное 

лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танце-

вать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо за-

поем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памя-

ти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музы-

кальный магазин», «Времена года», «Наши пес-

ни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли.: «Где 

был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иор-

данского; «Моя любимая кукла», автор Т. Корене-

ва; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз. Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества: «Я по-

лю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кош-

ки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Педагог учит детей исполнять простейшие мело-

дии на детских музыкальных инструментах; зна-

комые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивает творчество детей, побуждает их к 

активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми раз-

личных видов музыки в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности для реа-

лизации музыкальных способностей ребёнка. 

Примерный музыкальный материал 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Часики», 

муз. С. Вольфензона. 

Театрализованная деятельность 

Педагог продолжает знакомить детей с различны-

ми видами театрального искусства (кукольный те-

атр, балет, опера и прочее); расширяет представ-

ления детей в области театральной терминологии 
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(акт, актёр, антракт, кулисы и так далее). 

Способствует развитию интереса к сценическому 

искусству, создает атмосферу творческого выбора 

и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает 

различные творческие группы детей. Развивает 

личностные качеств (коммуникативные навыки, 

партнёрские взаимоотношения. Способствует раз-

витию навыков передачи образа различными спо-

собами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). 

Создает условия для показа результатов творче-

ской деятельности, поддерживает инициативу из-

готовления декораций, элементов костюмов и ат-

рибутов. 

Культурно-досуговая деятельность 

Педагог развивает желание детей проводить сво-

бодное время с интересом и пользой, реализуя 

собственные творческие потребности (чтение 

книг, рисование, пение и так далее). Формирует у 

детей основы праздничной культуры. Знакомит с 

историей возникновения праздников, учит береж-

но относиться к народным праздничным традици-

ям и обычаям. Поддерживает желание участвовать 

в оформлении помещений к празднику. 

Формирует внимание и отзывчивость ко всем 

участникам праздничного действия (сверстники, 

педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими 

народными традициями, а также с обычаями дру-

гих народов страны. Поощряет желание участво-

вать в народных праздниках и развлечениях. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Художественно-

эстетическое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, со-

циального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в со-

ответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их прожива-

ния в разных видах художественно-творческой деятельности; 
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- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллекту-

ального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его го-

товности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

 

ОО Физическое развитие 

Основные задачи об-

разовательной дея-

тельности 

Содержание образовательной деятельности 

- обогащать двига-

тельный опыт, созда-

вать условия для оп-

тимальной двигатель-

ной деятельности, 

развивая умения осо-

знанно, технично, 

точно, активно вы-

полнять упражнения 

основной гимнастики, 

осваивать спортивные 

упражнения, элемен-

ты спортивных игр, 

элементарные турист-

ские навыки; 

- развивать психофи-

зические качества, 

координацию, мелкую 

моторику ориенти-

ровку в пространстве, 

равновесие, точность 

и меткость, воспиты-

вать самоконтроль и 

самостоятельность, 

проявлять творчество 

при выполнении дви-

жений и в подвижных 

играх, соблюдать пра-

вила в подвижной иг-

ре, взаимодействовать 

в команде; 

- воспитывать патрио-

тические чувства и 

Педагог совершенствует двигательные умения и 

навыки, развивает психофизические качества, обо-

гащает двигательный опыт детей разнообразными 

физическими упражнениями, поддерживает детскую 

инициативу. Закрепляет умение осуществлять само-

контроль и оценку качества выполнения упражнений 

другими детьми; создаёт условия для освоения эле-

ментов спортивных игр, использует игры-эстафеты; 

поощряет осознанное выполнение упражнений и со-

блюдение правил в подвижных играх; поддерживает 

предложенные детьми варианты их усложнения; по-

ощряет проявление нравственно-волевых качеств, 

дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представ-

ления о здоровье и здоровом образ жизни, начинает 

формировать элементарные представления о разных 

формах активного отдыха, включая туризм, способ-

ствует формированию навыков безопасного поведе-

ния в двигательной деятельности. Организует для 

детей и родителей (законных представителей) ту-

ристские прогулки и экскурсии, физкультурные 

праздники и досуги с соответствующей тематикой. 

Основные движения 

- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание 

мяча по гимнастической скамейке, направляя его ру-

кой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за 

ним и ловля; прокатывание набивного мяча; переда-

ча мяча друг другу стоя и сидя, в разных построени-

ях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его раз-

ными способами стоя и сидя, в разных построениях; 

отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 

5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и 

из-за головы; метание вдаль предметов разной массы 
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нравственно-волевые 

качества в подвижных 

и спортивных играх, 

формах активного от-

дыха; 

- продолжать разви-

вать интерес к физи-

ческой культуре, 

формировать пред-

ставления о разных 

видах спорта и до-

стижениях россий-

ских спортсменов; 

- укреплять здоровье 

ребёнка, формировать 

правильную осанку, 

укреплять опорно-

двигательный аппа-

рат, повышать имму-

нитет средствами фи-

зического воспитания; 

- расширять представ-

ления о здоровье и его 

ценности, факторах на 

него влияющих, оздо-

ровительном воздей-

ствии физических 

упражнений, туризме 

как форме активного 

отдыха; 

- воспитывать береж-

ное и заботливое от-

ношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, осо-

знанно соблюдать 

правила здорового 

образа жизни и без-

опасности в двига-

тельной деятельности 

и во время туристских 

прогулок и экскурсий. 

(мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание 

мяча из одной руки в другую; подбрасывание и лов-

ля мяча одной рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание 

мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную 

корзину; 

- ползание, лазанье: ползание на четвереньках, раз-

ными способами (с опорой на ладони и колени, на 

ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на 

четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), 

«змейкой» между кеглями; переползание через не-

сколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; 

ползание на животе; ползание по скамейке с опорой 

на предплечья и колени; ползание на четвереньках 

по скамейке назад; проползание под скамейкой; ла-

занье по гимнастической стенке чередующимся ша-

гом; 

- ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пят-

ках, с высоким подниманием колен, приставным ша-

гом в сторону (направо и налево), в полуприседе, 

мелким и широким шагом, перекатом с пятки на но-

сок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-

4 м; ходьба «змейкой» без ориентиров; в колонне по 

одному и по два вдоль границ зала, обозначая пово-

роты; 

- бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с пере-

строением на ходу в пары, звенья, со сменой веду-

щих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увёрты-

ванием; высоко поднимая колени; между расстав-

ленными предметами; группами, догоняя убегаю-

щих, и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая 

предметы; мелким и широким шагом; непрерывный 

бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый 

бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; 

пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся 

скакалкой; 

- прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперёд-

другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; на одной но-

ге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над го-

ловой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, 

продвигаясь вперёд через начерченные линии, из 

кружка в кружок; перепрыгивание с места предметы 

высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначен-

ное место; подпрыгивание на месте 30-40 раз подряд 

2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; 
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прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3-4 

м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м; перепры-

гивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, 

кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя но-

гами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в 

длину с разбега; 

- прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки че-

рез неподвижную скакалку (высота 3-5 см); пере-

прыгивание через скакалку с одной ноги на другую с 

места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на 

двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

- упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо 

и зигзагообразно, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; стойка на гимнастической скамье на 

одной ноге; поднимание на носки и опускание на 

всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; 

ходьба навстречу и расхождение вдвоём на лежащей 

на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастиче-

ской скамейки (с поддержкой); приседание после бе-

га на носках, руки в стороны; кружение парами, 

держась за руки; «ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физиче-

ским упражнениям, которые дети самостоятельно и 

творчески используют в игровой и повседневной де-

ятельности. 

Общеразвивающие упражнения 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц рук и плечевого пояса: поднимание рук впе-

ред, в стороны, вверх, через стороны вверх (одно-

временно, поочередно, последовательно); махи ру-

ками вперёд-назад с хлопком впереди и сзади себя; 

перекладывание предмета из одной руки в другую 

впереди и сзади себя; поднимание рук со сцеплен-

ными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной 

стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спи-

ны и гибкости позвоночника: поднимание рук вверх 

и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, 

лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны 

вперёд, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и 

влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и 

скрещивание их из исходного положения лежа на 

спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и 
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брюшного пресса: приседание, обхватывая колени 

руками; махи ногами; поочередное поднимание и 

опускание ног из положения лежа на спине, руки в 

упоре; захватывание предметов ступнями и пальца-

ми ног и перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять 

упражнения с разнообразными предметами (гимна-

стической палкой, обручем, мячом, скакалкой и дру-

гими). Подбирает упражнения из разнообразных ис-

ходных положений: сидя, лёжа на спине, боку, живо-

те, стоя на коленях, на четвереньках, с разным поло-

жением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки 

вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог 

поддерживает инициативу, самостоятельность и по-

ощряет комбинирование и придумывание детьми но-

вых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы 

утренней гимнастики и другие формы физкультурно-

оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика 

Музыкально-ритмические упражнения и комплексы 

общеразвивающих упражнений (ритмической гимна-

стики) педагог включает в содержание физкультур-

ных занятий, некоторые из упражнений в физкуль-

тминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуе-

мые упражнения: ходьба и бег в соответствии с об-

щим характером музыки, в разном темпе, на высоких 

полупальцах, на носках, пружинящим, топающим 

шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высо-

ким подниманием колена (высокий шаг) с ускорени-

ем и замедлением темпа лёгкий ритмичный бег на 

носках, различные виды галопа (прямой галоп, боко-

вой галоп, кружение); подскоки на месте и с про-

движением вперёд, вокруг себя, в сочетании с хлоп-

ками и бегом, кружение по одному и в парах, комби-

нации из двух-трех освоенных движений. 

Строевые упражнения 

Педагог продолжает обучение детей строевым 

упражнениям: построение по росту, поддерживая 

равнение в колонне, шеренге; построение в колонну 

по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колон-

ну по три, в две шеренги на месте и при передвиже-

нии; размыкание в колонне на вытянутые вперёд ру-
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ки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; поворо-

ты налево, направо, кругом переступанием и прыж-

ком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по 

одному в разные стороны с последующим слиянием 

в пары. 

Подвижные игры 

Педагог продолжает закреплять и совершенствовать 

основные движения детей в сюжетных и несюжет-

ных подвижных играх, в играх с элементами сорев-

нования, играх-эстафетах, оценивает качество дви-

жений и поощряет соблюдение правил, помогает 

быстро ориентироваться в пространстве, наращивать 

и удерживать скорость, проявлять находчивость, це-

леустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, 

поощряет оказание помощи и взаимовыручки, ини-

циативы при организации игр с небольшой группой 

сверстников, младшими детьми; воспитывает и под-

держивает проявление нравственно-волевых качеств, 

самостоятельности и сплочённости, чувства ответ-

ственности за успехи команды, стремление к победе, 

стремление к преодолению трудностей; развивает 

творческие способности, поддерживает инициативу 

детей в играх (выбор игр, придумывание новых ва-

риантов, комбинирование движений). Способствует 

формированию духовно-нравственных качеств, ос-

нов патриотизма и гражданской идентичности в по-

движных играх. 

Спортивные игры 

Педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на спор-

тивной площадке в зависимости от имеющихся 

условий и оборудования, а также региональных и 

климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с 

кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг 

другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; 

забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощённым правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; ведение мяча ногой 
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между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по 

упрощённым правилам. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Педагог продолжает уточнять и расширять представ-

ления детей о факторах, положительно влияющих на 

здоровье (правильное питание, выбор полезных про-

дуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем 

воздухе). Формировать представления о разных ви-

дах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, 

плавание, фигурное катание, художественная и спор-

тивная гимнастика, лыжный спорт и другие) и выда-

ющихся достижениях российских спортсменов, роли 

физкультуры и спорта для укрепления здоровья. 

Уточняет и расширяет представления о правилах 

безопасного поведения в двигательной деятельности 

(при активном беге, прыжках, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимна-

стической палкой, скакалкой, обручем, предметами, 

пользовании спортивным инвентарём и оборудова-

нием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогу-

лок. Продолжает воспитывать заботливое отношение 

к здоровью своему и окружающих (соблюдать чи-

стоту и правила гигиены, правильно питаться, вы-

полнять профилактические упражнения для сохране-

ния и укрепления здоровья). 

Активный отдых 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги орга-

низуют праздники (2 раза в год, продолжительно-

стью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

составляют ранее освоенные движения, в том числе, 

спортивные и гимнастические упражнения, подвиж-

ные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй поло-

вине дня преимущественно на свежем воздухе, про-

должительностью 30-40 минут. Содержание состав-

ляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-

ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на ре-

шение задач приобщения к здоровому образу жизни, 

иметь социально-значимую и патриотическую тема-

тику, посвящаться государственным праздникам, 

олимпиаде и другим спортивным событиям, вклю-

чать подвижные игры народов России. 
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Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В 

этот день проводятся оздоровительные мероприятия 

и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии: педагог организу-

ет для детей непродолжительные пешие прогулки и 

экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами 

- на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время 

перехода в одну сторону составляет 30-40 минут, 

общая продолжительность не более 1,5-2 часов. 

Время непрерывного движения 20 минут, с переры-

вом между переходами не менее 10 минут. Педагог 

формирует представления о туризме как виде актив-

ного отдыха и способе ознакомления с природой и 

культурой родного края; оказывает помощь в подбо-

ре снаряжения (необходимых вещей и одежды) для 

туристской прогулки, организует наблюдение за 

природой, обучает ориентироваться на местности, 

соблюдать правила гигиены и безопасного поведе-

ния, осторожность в преодолении препятствий; ор-

ганизует с детьми разнообразные подвижные игры 

во время остановки. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Физическое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности 

и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благо-

получия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в об-

ласти физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организ-

ма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений 

о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в части, формиру-

емой участниками образовательных отношений 

Приобщение к русской культуре и традициям народа. 

Цели работы по направлению: 
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 Формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на ос-

нове ознакомления  с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенно-

стями культуры. 

 Приобщение к национальной культуре, развитие интереса к русскому 

народному творчеству, воспитание у детей патриотических чувств и 

духовности. 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы по направле-

нию:  

 Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

 Обогащать духовный мир детей. 

 Обобщать и закреплять знания детей о народных традициях, обрядовых 

праздниках, русских народных играх. 

 Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, 

приобщить всех  участников к традиции проведения народных празд-

ников. 

 Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях, 

посредством использования фольклорного материала в занятиях, 

праздниках, свободной деятельности детей. 

 

Формирование представлений о родном городе Санкт-

Петербурге 

Цели работы по направлению: 

 Формирование у детей дошкольного возраста представлений об исто-

рическом прошлом, настоящем и будущем Санкт-Петербурга, о роли 

каждого ребенка в жизни города; 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы по направле-

нию:  

 Формировать  интерес и устойчивую потребность  к изучению истории 

Санкт-Петербурга, его культурных традиций, памятных дат, знамени-

тых людей 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проек-

те «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрос-

лого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовы-

вать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается 

ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 
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сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способ-

ны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и по-

ступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющи-

еся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содер-

жания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родите-

лей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения про-

екта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (по-

иск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследо-

вания); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения иссле-

дования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследова-

тельского поиска); 
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 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение ис-

следования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хоте-

лось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследовате-

ля — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Прин-

ципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что ис-

следование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное от-

крытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), 

а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реа-

лизующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследо-

вания обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления ис-

следования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и зада-

чи собственного исследования до того, как оно завершено, не только беспо-

лезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым 

процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логи-

чески и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в дру-

гом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать кни-

ги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; прове-

сти эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сде-

лать выводы. 
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8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего твор-

ца завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — про-

цесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психо-

логия усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивает-

ся тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребен-

ка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с науч-

ными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизнен-

ного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выво-

ды и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один 

и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, со-

поставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избы-

точными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограничен-

ным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания но-

вого материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворе-

ния) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недо-

умение, восхищение; 
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 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в созна-

нии ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая лю-

бые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диа-

логу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощре-

ние оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с истори-

ей великих открытий 

 

 

 

2.3.Формы  работы с детьми в дошкольном образовательном учрежде-

нии  

 

                                                      Для детей от 3 до 8 лет  

Виды детской дея-

тельности 

Формы работы с детьми 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Игровая деятель-

ность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Самообслуживание и 

элементарный быто-

вой труд, 

 

Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, 

 

 Закаливающие мероприятия; 

 Игровая обучающая ситуация: 

- ситуации-иллюстрации;- ситуации-упражнения;- 

ситуации-проблемы;- ситуации-оценки 

о правилах дорожного движения, о безопасном по-

ведении, об опасных ситуациях в природе и обще-

стве,  

о культурно-гигиенических навыках, о здоровом 

образе жизни и пр.; 

 Просмотр мультфильмов и видеофильмов; 

 Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-

ролевая игра, театрализованная, режиссерская, 

конструктивно-строительная); 

 Игра с правилами (дидактическая, подвижная, 

народная, настольно-печатная и др.);  

 Игра с природным материалом (песком, водой, 

снегом);  

 Игра-экспериментирование; 
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 Досуговая игра (шашки, шахматы, головоломки, 

забавы и пр.); 

 Игровая ситуация; 

 Рассматривание семейных фотографий; 

 Поручения (в т.ч. подгрупповые); 

 Познавательные опыты и задания;  

 Дежурство (индивидуальное/коллективное); 

 Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт 

игрушек и др.); 

 Чтение художественной литературы, связанной с 

тематикой трудовой и профессиональной деятель-

ности; 

 Создание альбома о профессиях; 

 Изготовление книги, журнала, открытки и пр.; 

 Изготовление природоохранных знаков в уголке 

природы; 

 Изготовление знаков-символов для группы и на 

участке; 

 Практико-ориентированный индивидуальный и 

коллективный проект; 

 Выпуск газеты о профессиях родителей; 

 Съемка видеофильма о профессиях сотрудников 

детского сада; 

 Дидактическая игра; 

 Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают 

полученные знания и представления о труде; 

 Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.); 

 Совместный/коллективный труд; 

 Наблюдение в мини-огороде, мини-теплице, клум-

бе; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Благотворительная акция; 

 Экскурсия; 

 Викторина; 

 Целевая прогулка; 

 Мастер-класс для детей; 

 Встречи с людьми разных профессий; 

 

2.4.   Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При та-

ком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ре-
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бенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его спо-

собностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера добро-

желательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выра-

жать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональ-

ной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в це-

лом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим факто-

ром развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления об-

разовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окру-

жающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея-

тельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в са-

мостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских от-

ношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной це-

ли наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подго-

няет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-

вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огор-

чениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и за-

нятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребен-

ка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положитель-

ных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребен-

ка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, ре-
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чевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого че-

редуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелатель-

ного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаи-

модействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса де-

тей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, ком-

ментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляют-

ся в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои пе-

реживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуника-

ции. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный за-

пас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям ре-

шить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимо-

сти. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблю-

дать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социально-

го взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидак-

тических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают твор-

ческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знако-

мят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функцио-

нальным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элемен-

тарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства 
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общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание 

детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют жела-

ние детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоя-

тельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они во-

влечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквоз-

ным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, вос-

принимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает до-

школьнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных си-

туаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, иг-

рах, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивиду-

альность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще 

и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  
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У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать 

в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а ча-

сто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включа-

ющее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помо-

щью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игро-

вое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодо-

ления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодей-

ствия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формировать-

ся  взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявля-

ют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способ-

ные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с 

ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. По-

этому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной 

и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономер-

ностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели разви-

тия, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим лю-

дям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и спо-

собности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему по-

мощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отноше-

ний. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными яв-

ляются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пони-

манием особенностей эмоционального общения, общения на основе понима-

ния речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциаль-

ные возможности дальнейшего его развития, создается основа для формиро-

вания таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям.  
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Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим лю-

дям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в до-

стижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых 

и игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важ-

но, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях обще-

ния со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел дей-

ствовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим лю-

дям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яр-

кими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить дей-

ствия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способ-

ствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание карти-

нок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность де-

тей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных пережи-

ваний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмо-

циональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной ре-

гуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая рече-

вые нарушения, овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструи-

ровании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится 

к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодей-

ствуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеси-

туативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также ин-

формационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской 

инициативы мы считаем участие ребенка в о всевозможных творческих кон-

курсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициа-

тива детей и традиции дошкольного учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать ра-

дость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более от-

далённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.6.  Взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-

зации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных по-

требностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования вос-

питательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педа-

гогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-
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образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечи-

вающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, фо-

рум, группы в социальных сетях и др.);  

Цели Формы работы 

Изучение семьи Анкетирование  

Посещение на дому 

Телефон доверия  

Информирование родителей Родительское собрание  

Фотоотчет по электронной почте 

Конференции 

Брошюра 

Бюллетень 

Еженедельные записки 

Доска объявлений 

День открытых дверей 

Газета детского сада 

Советы родителям («Куда пойти с ребенком», 

«Как подбирать игрушки», «Репертуар театра» и 

пр.) 

Консультирование семьи Первые визиты в детский сад 

Неформальные записки 

Личные блокноты 

Консультация 

Фотоальбом 

Просвещение и обучение 

семьи 

Рекламная кампания  

Выставка педагогической и популярной литерату-

ры 

Выставка рисунков/поделок детей 

Консультация 

Родительское собрание 

Педагогическая гостиная 

Устный журнал 

Тренинг  

Круглый стол  

Игровой семинар 

Просмотр видеофрагментов образовательных си-

туаций с детьми 

Чаепитие  

Библиотека интересных книг, видео-/аудиокассет  

Конференция родителей и воспитателей 

Папка-передвижка 

Творческая группа родителей 
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Дискуссионный клуб 

Совместные мероприятия с 

семьей 

Гость группы 

Доброволец /волонтер 

Спортивное соревнование  

Выставка-распродажа  

Театральная постановка 

Праздник/утренник 

Викторина 

КВН 

Конкурс 

Выставка совместных рисунков и поделок 

Проект 

Сбор коллекций  

Изготовление макетов  

Мастерская 

Совместная экскурсия 

Коллективный поход в театр, на выставку 

 

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР старшая группа 

(от 5 до 6 лет)  

 

Подготовительный этап логопедической работы 

на третьей ступени обучения (старшая группа 5-6 лет) 

 Основное содержание 

Формирование про-

извольного слухово-

го и зрительного 

восприятия, внима-

ния и памяти, зри-

тельно-

пространственных 

представлений 

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных гео-

метрических форм. Освоение новых объемных и плоскост-

ных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).  

- Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению 

и описанию. Совершенствование навыка стереогноза.  

- Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом. 

- Закрепление усвоенных величин предметов.  

- Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по воз-

растанию и убыванию величин.  

- Обозначение величины предметов (ее параметров) сло-

вом. 

- Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло-коричневый). 

- Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам.  

- Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
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- Обучение классификации предметов и их объединению 

во множество по трем-четырем признакам. 

- Совершенствование навыка определения пространствен-

ных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сза-

ди), расположения предмета по отношению к себе.  

- Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного рас-

положения предметов словом.  

- Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, нало-

женных друг на друга изображений.  

- Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок 

по их наименованию (организация восприятия по слову). 

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-

восьми предметных картинок, геометрических фигур, пя-

ти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кине-

стетической и кине-

тической основы 

движений в процессе 

развития общей, руч-

ной и артикулятор-

ной моторики. 

 

- Дальнейшее совершенствование двигательной сферы де-

тей.  

- Обучение их выполнению сложных двигательных про-

грамм, включающих последовательно и одновременно ор-

ганизованные движения (при определении содержания ра-

боты по развитию общей моторики на логопедических за-

нятиях логопед исходит из программных требований обра-

зовательной области «Физическое развитие»). 

- Совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции. 

- Развитие кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса.  

- Формирование кинетической основы движений пальцев 

рук в 

процессе выполнения одновременно организованных дви-

жений, составляющих единый двигательный навык. 

- Совершенствование кинестетической основы артикуля-

торных движений и формирование нормативных артикуля-

торных укладов звуков. 

- Развитие кинетической основы артикуляторных движе-

ний. 

- Совершенствование движений мимической мускулатуры 

по словесной инструкции. 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артику-

ляторной мускулатуры путем проведения дифференциро-

ванного логопедического массажа (преимущественно в ра-
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боте с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локали-

зации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

Формирование мыс-

лительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобще-

ния, классификации. 

- Совершенствование основных компонентов мыслитель-

ной деятельности.  

- Формирование логического мышления.  

- Обучение умению рассуждать логически на основе обо-

гащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представ-

лять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при 

участии речи. 

- Развитие анализа, сравнения, способности выделять су-

щественные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  

- Обучение детей активной поисковой деятельности.  

- Обучение самостоятельному определению существенного 

признака для классификации на его основе.  

- Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности.  

- Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное ро-

довое понятие, обобщать понятия через выделение призна-

ков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови 

одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» 

и т. п.).  

- Обучение мысленному установлению связей, объедине-

нию предметов, их частей или признаков («Дополни до це-

лого», «Сложи картинку»).  

- Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

- Обучение детей пониманию иносказательного смысла за-

гадок без использования наглядной опоры (на основе игро-

вого и житейского опыта). 

Формирование слу-

хозрительного и слу-

хомоторного взаимо-

действия в процессе 

восприятия и вос-

произведения ритми-

ческих структур. 

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритми-

ческих сигналов) и их воспроизведению по речевой ин-

струкции (без опоры на зрительное восприятие). 

- Формирование понятий «длинное» и «короткое», «гром-

кое звучание» и «тихое звучание» с использованием музы-

кальных инструментов.  

- Обучение детей обозначению различных по длительности 

и громкости звучаний графическими знаками. 

- Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных 

и акцентированных ритмических структур и их воспроиз-
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ведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–

; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий 

звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

Формирование сен-

сорно-перцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми, 

страдающими ди-

зартрией). 

- Совершенствование распознавания звуков, направленно-

го восприятия звучания речи.  

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал.  

- Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Расширение пассив-

ного словаря, разви-

тие импрессивной ре-

чи в 

процессе восприятия 

и дифференциации 

грамматических форм 

слово- 

изменения и словооб-

разовательных моде-

лей, различных типов 

синтаксических кон-

струкций. 

- Расширение объема и уточнение предметного, предика-

тивного и адъективного словаря импрессивной речи па-

раллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной дея-

тельности. 

- Усвоение значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

- Совершенствование дифференциации в импрессивной 

речи форм существительных единственного и множе-

ственного числа мужского, женского и среднего рода, гла-

голов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предлож-

ных конструкций.  

- Обучение различению в импрессивной речи возвратных 

и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

- Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени 

(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

- Обучение детей различению предлогов за — перед, за — 

у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-

под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение 

детей различению предлогов со значением местоположе-

ния и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 

- Обучение детей пониманию значения менее продуктив-

ных уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

- Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, 



60 
 

где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, 

где виноградинка»).  

- Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носи-

ще», «Покажи, где дом, где домина»).  

- Дифференциация уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где лапища»). 

- Совершенствование понимания значения приставок в-, 

вы-, при-, на- и их различения.  

- Формирование понимания значений приставок с-, у-, 

под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, 

где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «По-

кажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  

- Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон 

больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя 

нарисован Ваней). 

- Совершенствование понимания вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использова-

нием иллюстраций). 

Формирование пред-

метного, предикатив-

ного и адъективного 

словаря экспрессив-

ной речи. 

- Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточ-

нение значения слов, обозначающих названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств.  

- Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны 

слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

- Закрепление в словаре экспрессивной речи числитель-

ных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять. 

- Совершенствование ономасиологического и семасиоло-

гического аспектов лексического строя экспрессивной ре-

чи. 

- Обучение детей умению подбирать слова с противопо-

ложным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко 

— близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

- Обучение детей использованию слов, обозначающих ма-

териал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, рези-

на). 
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- Обучение детей осмыслению образных выражений в за-

гадках, объяснению смысла поговорок. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обо-

значающие 

личностные характеристики (честный, честность, скром-

ный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 

эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — 

длинная коса у девочки). 

- Совершенствование навыка осознанного употребления 

слов и словосочетаний в соответствии с контекстом вы-

сказывания. 

Формирование грам-

матических стереоти-

пов словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

- Совершенствование навыков употребления форм един-

ственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в именительном па-

деже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

- Закрепление правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных. 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме изъявительного наклонения единственного и мно-

жественного числа настоящего времени, форм рода и чис-

ла глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного 

и несовершенного вида.  

- Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

- Совершенствование навыков согласования прилагатель-

ных с существительными мужского, женского и среднего 

рода единственного и множественного числа в имени-

тельном и косвенных падежах.  

- Совершенствование навыков употребления словосочета-

ний, включающих количественное числительное (два и 

пять) и существительное. 

- Совершенствование навыков различения в экспрессив-

ной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за 

— из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

- Обучение детей правильному употреблению существи-

тельных, образованных с помощью непродуктивных суф-

фиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

- Совершенствование навыка дифференциации в экспрес-

сивной 
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речи существительных, образованных с помощью умень-

шительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой». 

- Совершенствование навыков употребления глаголов, об-

разованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, 

под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

- Совершенствование навыков употребления притяжа-

тельных прилагательных, образованных с помощью суф-

фиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных при-

лагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

- Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий.  

- Обучение детей употреблению качественных прилага-

тельных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, белень-

кий). 

- Обучение употреблению сравнительной степени прила-

гательных, образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитиче-

ским (при помощи слов более или менее: более чистый, 

менее чистый) способом. 

- Обучение детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при по-

мощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый 

высокий, наиболее высокий) способом. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — 

зимний, зимо- 

вье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, 

мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употреб-

ления грамматических форм слова и словообразователь-

ных моделей. 

Формирование син-

таксической структу-

ры предложения. 

- Развитие навыка правильно строить простые распро-

страненные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. 

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных 
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предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, ес-

ли, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Ко-

гда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связ-

ной речи. 

- Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

- Обучение составлению различных типов текстов (описа-

ние, повествование, с элементами рассуждения) с соблю-

дением цельности и связности высказывания.  

- Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представле-

ний, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

- Формирование умения четко выстраивать сюжетную ли-

нию, использовать средства связи, осознавать структур-

ную организацию текста. 

Коррекция нарушений 

фонетической сторо-

ны речи 

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза.  

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произношении согласных звуков позд-

него онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация по-

ражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с кото-

рыми проводилась коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа (вы-

деление ударного гласного в начале слова, выделение зву-

ка в слове, определение послед него и первого звука в 

слове). 

- Совершенствование навыка фонематического анализа и 

синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

- Совершенствование фонематических представлений. 

- Формирование способности осуществлять сложные 

формы фонематического анализа: определять местополо-

жение звука в слове (начало, середина, конец); последова-

тельность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, 

каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальпери-

ну). 

- Обучение детей осуществлению фонематического синте-
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за.  

- Совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям). 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как 

часть слова). 

- Формирование у детей: осознания принципа слогового 

строения слова (на материале слов, произношение и напи-

сание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их после-

довательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых сло-

гов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, 

лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых откры-

тых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, 

дом). 

- Совершенствование навыков воспроизведения слов раз-

личной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков.  

- Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контек-

сте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких 

стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехсло-

говых слов без стечения согласных звуков (пуговица, ку-

куруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

- Совершенствование навыка осознанного использования 

различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной 

речи (в различных ситуациях общения, в театрализован-

ных играх). 

Коррекция нарушений 

движений артикуля-

торного аппарата, ды-

хательной и голосо-

вой функций. 

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произ-

вольных артикуляторных движений.  

- Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к дру-

гому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа фи-

зиологического дыхания.  

- Формирование речевого дыхания. Обучение умению вы-

полнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 
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поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на ма-

териале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов 

с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый 

слог, затем с изменением места ударения).  

- Постепенное удлинение речевого выдоха при распро-

странении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят вы-

соко в голубом небе.). 

- Совершенствование основных акустических характери-

стик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражне-

ниях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страда-

ющими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обуче-

ние свободной голосоподаче).  

- Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте - Формирование мотивации к школьному обучению. 

- Знакомство с понятием «предложение». Обучение со-

ставлению графических схем предложения (простое дву-

составное предложение без предлога, простое предложе-

ние из трех-четырех слов без предлога, простое предло-

жение из трех-четырех слов с предлогом). 

- Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

- Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к 

усвоению элементарных правил правописания: раздельное 

написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребле-

ние заглавной буквы в начале предложения. 

- Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, 

Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). 

- Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение:  

 Сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки (АУ), 

  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге 

(УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 

(МА), 
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 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТ-

КА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУ-

СТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с 

предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. 

Жора и Рома играли.). 

- Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, 

коротких текстов. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыду-

щих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компо-

нентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) де-

ятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образ-
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цов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом осо-

бенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного разви-

тия ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализа-

цию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспита-

ния, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игро-

вой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для иг-

ры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, иг-
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ры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их ис-

пользования. 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое оснащение 

Групповые помещения  

Оснащены в соответ-

ствии с видами дея-

тельности детей 

 

Физкультурные уголки. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Боль-

ница» «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.  

Природный уголок: календари природы, плакаты и 

наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитате-

лей морей и рек и др., муляжи фруктов и овощей. 

Материалы по познавательному, речевому развитию: 

дидактические игры на развитие психических функ-

ций, материалы по сенсорике, РЭМП, развитию ре-

чи, обучению грамоте, конструкторы различных ви-

дов. 

Театральный уголок с различными видами театров. 

Уголок по основам безопасности. 

Речевой уголок 

Ноутбук  

Проектор 

Интерактивная доска 

Музыкальный центр (магнитофон) 

Детская мебель для практической деятельности 

Конструкторы различных видов 

Дидактические игры, пазлы, головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры, лото и проч. 

Спальни (в том числе и оборудованные в групповых помещениях) 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Стол письменный для педагогов 
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Раздевалки  

 - информация для ро-

дителей 

 

Детская мебель 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – демонстрационный материал для роди-

телей 

Игрушки для прогулки 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных про-

изведений для реализации Программы 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговор-

ки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жи-

ли-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капи-

цы/ пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. 

И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пере-

сказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (об-

раб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Ца-

ревна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введен-

ского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Жёлтый 

аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. К.Г. Паустовского; 

"Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Петни-

кова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", 

"Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотворения по выбо-

ру); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. 

"Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котёнок"; Дядина Г. "Пуговичный 

городок"; Есенин С.А. "Берёза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак 

С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бы-

вают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С "У лу-

коморья дуб зелёный...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель рас-

тёт перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); 

Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командиров-

ку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пуши-

стый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. 

"Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит 

Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кро-

ватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная счи-

талка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 
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Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. 

"Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. 

"Лесная газета" (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" 

(по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я помогал маме 

мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 

"Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На 

горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-

ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по 

выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьёзная птица", "Карлу-

ха" (по выбору); Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. "Косточка", "Котёнок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре 

желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и 

наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; Бажов 

П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой 

спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос 

лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?", "Лесные домишки", "Красная 

горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

"Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конёк-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звёз-

дочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбо-

ру); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Алёнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Ми-

хайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петру-

шевская Л.С. "От тебя одни слёзы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне лебеди", "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" (по 

выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; 

Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мо-

тивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. За-

ходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

"Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная счи-

талка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); 

Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. 

"О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Ан-

дерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утёнок" 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье 

короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие 

лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 
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"Сказка о слонёнке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбо-

ру); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлёф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" 

(в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, кото-

рый живёт на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Ло-

фтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); 

Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое 

привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" 

(пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

Перечень музыкальных произведений 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя 

песня", из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловье-

вой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мо-

тылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, об-

раб. Е. Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

"Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые 

санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. 

Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красе-

ва; "Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. 

Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", 

муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; 

"Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "При-

глашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляс-

ка", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петру-

шек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 
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Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Ново-

годняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. пес-

ня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладу-

хина; "Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попа-

тенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. 

нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", 

"Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по 

ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие ко-

локольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь вниматель-

ным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коре-

нева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. 

Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. пес-

ня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; ""Часики", 

муз. С. Вольфензона. 

 

3.5.  Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 

день 

 

 Старшая группа 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физические раз-

витие 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

 Утренняя гимнастика в 

группе, под музыку в музы-

кальном зале; 

 Гигиенические процедуры, 

занятия физкультурой; 

 Гимнастика пробуж-

дения; 

 Закаливание (ходьба 

босиком в спальне, 

контрастные воздуш-

ные ванны), 

 Физкультурные досу-



73 
 

 Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные 

ванны в солнечную погоду, 

обширное умывание, полос-

кание рта, чистка зубов); 

 Физкультминутки в процес-

се непосредственно-

образовательной деятельно-

сти; 

 Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, са-

мостоятельная двигательная 

деятельность) 

ги (игры и развлече-

ния); 

 Прогулка (индивиду-

альная работа, сов-

местная и самостоя-

тельная деятельность 

детей); 

 Сон с доступом све-

жего воздуха; 

  режим индивидуаль-

ного пробуждения; 

 Гимнастика после 

сна. 

2. Познавательное 

развитие  

 НОД познавательного цик-

ла; 

 Наблюдения; 

 Целевые прогулки; 

 Экскурсии, 

 Экспериментирование; 

 Ежедневный прием детей 

(общение с детьми, родите-

лями) 

 Совместные игры (ролевые, 

театрализованные, строи-

тельные, народные и проч) 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальная ра-

бота; 

 Развивающие игры; 

 Интеллектуальные 

досуги (викторины, 

КВН), 

 Занятия по интере-

сам; 

 Совместные игры 

(ролевые, театрализо-

ванные, строительные, 

народные и проч) 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы; 

 Формирование навыков 

культуры еды; 

 Эстетика быта. 

 Дежурства, поручения 

 Беседы по правилам без-

опасного поведения в детском 

саду. 

 Проектная деятельность  

 Воспитание в процес-

се хозяйственно-

бытового труда и тру-

да в природе; 

 Тематические досуги 

в игровой форме; 

 Общение младших и 

старших детей (сов-

местные игры); 

 ОБЖ - беседы и иг-

ровые ситуации; 

книжный уголок. 

 

4. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Занятия художественно-

эстетического цикла; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (тер-

ритория ДОУ); 

 Самостоятельная и 

совместная творческая 

деятельность; 

а) изобразительная де-

ятельность; 
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 Посещение детских спектак-

лей; 

 Чтение художественной ли-

тературы по программе, по 

интересам; 

 Совместные праздники (му-

зыкальные) 

 Проектная деятельность 

б) театрализованная 

деятельность; 

в) музыкальная дея-

тельность 

 досуги (музыкальные 

и театральные), 

5. Речевое развитие   НОД по развитию речи 

 НОД познавательного и ху-

дожественно-эстетического 

цикла 

 Наблюдения 

 Беседы, обсуждения 

 Стимулирование речевого 

общения детей в играх 

 Экспериментирование 

 Исследовательская  проект-

ная деятельность и 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Свободное общение 

детей  

 Чтение художествен-

ной литературы 

 Развивающие и ди-

дактические игры 

 Народные игры 

 Проектная деятель-

ность 

 

 

3.6 Система закаливающих мероприятий  

 четкая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(температурная гигиена); 

 утренний прием на свежем воздухе(в тёплый период) и гимнастика; 

 рациональная неперегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года; 

 солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время про-

гулки); 

 общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя про-

хладной водой, полоскание рта водой с ладошки); 

 хождение босиком в группе (при t пола + 18о С) и занятия физкульту-

рой босиком, проведение утренней и бодрящей гимнастики; 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и босо-

хождением по шипованой  или ребристой доске и т.п. в комплексе с дыха-

тельной гимнастикой. 

Рекомендации по проведению закаливающих процедур дает медсестра 

ДОУ в соответствии с возрастом, особенностями состояния здоровья и физи-

ческим развитием детей. 

При работе с детьми четко соблюдаются основные принципы закаливания: 

 осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 

 недопустимость проведения заливающих процедур при наличии у ре-
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бенка отрицательных эмоций (плач, страх и т.д.); 

 тщательный учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, 

возможности повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и 

последовательно; 

 систематичность и постоянство закаливания; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

3.7. Организация  режима  дня. 

        

При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребно-

стей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; по-

ощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

 

Старшая логопедическая группа  

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятель-

ная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоя-

тельная деятельность детей. 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоя-

тельная деятельность детей. Подготовка к занятиям. 
8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 2 отрезка по 25 

минут с перерывом не менее 10 минут 

1 

2 

 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

(10.10-10.35) 
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Второй завтрак  10.35-10.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоя-

тельная деятельность детей.  
10.35-11.00  

Индивидуальные занятия с логопедом по графику 9.00-12.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюде-

ния, труд, совместная деятельность воспитателя с детьми, са-

мостоятельная деятельность детей) 

11.00-12.10 

 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем.  15.20-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоя-

тельная деятельность детей. Коррекционный час. Досуг 
16.00-16.55 

Непрерывная образовательная деятельность (для детей 5-6 

лет) 
16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, трудовые поручения, 

наблюдения) 

16.50-18.40 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы  
18.40-19.00 

 

 

 

 

 

График проведения непрерывной образовательной деятельности. 

Старшая  группа компенсирующей направленности (логопедическая) 

«Герберка» 

Образовательная об-

ласть  

Непрерывная образовательная дея-

тельность 

Время  

Понедельник  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/ аппликация 9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание 9.35-10.00 

Речевое развитие Развитие речи 16.30-16.55 

Вторник 

Физическое развитие  Физическая культура 9.00-9.25 
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Музыкальный досуг – 1-ый вторник  16.30-16.55 

Физкультурный досуг – 2-ой понедельник 16.00-16.25 

 

 

3.8.Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего до-

школьного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготови-

тельная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных перио-

да. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и качествен-

ные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным тре-

бованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей 

к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в боль-

шинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 

только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов вни-

мания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

Коррекционная рабо-

та/речевое развитие/ 

Познавательное раз-

витие 

Логопедическое занятие (учитель 

логопед)/ Ознакомление с окружа-

ющим миром. Мир природы, эколо-

гия (воспитатель) 

1 подгруппа  

9.35-10.00 

2 подгруппа 

10.10-10.35 

Среда  

Познавательное раз-

витие 

 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыкальное воспитание 10.10-10.35 

Конструирование 16.00-16.25 

Четверг  

Коррекционная рабо-

та/речевое развитие 

Логопедическое занятие (учитель 

логопед) 
9.00-9.25 

Познавательное раз-

витие 

Ознакомление с окружающим ми-

ром. Предметное окружение/ явле-

ния общественной жизни 

9.35-10.00 

Пятница  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.00-9.25 

Физическое развитие Физическая культура 10.15-10.45 
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занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведе-

ние логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по под-

группам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопе-

дических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы 

(ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ СОГЛАСНО ВОЗРАС 

  

 

№ 

п/

п 

неделя дата Лексическая тема 

Сентябрь 

1 1 неделя 04.09 – 08.09.23 Диагностика. «Здравствуй Детский сад» 

2 2 неделя 11.09 – 15.09.23 Диагностика. « Безопасность»  

3 3 неделя 18.09 -22.09.23 Диагностика. «Наш Детский сад» 

4 4 неделя 25.09 – 29.09.23 Овощи. Огород. 

ТД «День дошкольного работника» 

Октябрь 

5 1 неделя 02.10 – 06.10.23 «Сад. Фрукты» 

6 2 неделя 09.10 – 13.10.23 «Лес. Грибы» 

7 3 неделя 16.10 – 20.10.23 «Ягоды (лесные и садовые)» 

8 4 неделя 23.10 – 27.10.23 «Осень. Деревья осенью» 

9 5 неделя 30.10 – 03.11.23 «Перелетные птицы» 

ТД «День народного единства04.11»  

                                                 Ноябрь             Выходные дни 04.11 -06.11 

10 1 неделя 06.11 - 10.11.23 «Одежда» 

11 2 неделя 13.11 – 17.11.23 «Обувь. Головные уборы» 

12 3 неделя 20.11 – 24.11.23 «Семья. Человек. Наше тело»  

ТД «День матери 26.11» 

13 4 неделя 27.11 -01.12.23 «Осень (обобщение)» 

 ТД «День Герба Российской Федерации 30.11» 

Декабрь 

14 1 неделя 04.12 – 08.12.23 «Зима. Зимние приметы» 
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ТД«День неизвестного Солдата 03.12», «День ин-

валида 03.12» 

15 2 неделя 11.12 – 15.12.23 «Зимующие птицы» 

ТД «День художника 08.12» 

16 3 неделя 18.12 – 22.12.23 «Зимние виды спорта .Зимние забавы» 

17 4 неделя 25.12 - 29.12.23 «Новогодний праздник» 

                                                       Январь               Выходные дни 01.01 -08.01 

18 2 неделя 09.01 – 13.01.24 «Дом. Мебель» 

19 3 неделя 15.01 – 19.01.24 «Электроприборы» 

20 4 неделя 22.01 – 26.01.24 «Транспорт» 

ТД«День  снятия Блокады Ленинграда 27.01» 

Февраль 

21 1 неделя 29.01 – 02.02.24 «Профессии на транспорте. ПДД» 

22 2 неделя 05.02 – 09.02.24 «Профессии» 

ТД «День российской науки 08.02» 

23 3 неделя 12.02 – 16.02.24 «Профессии. Инструменты» 

24 4 неделя 19.02 – 23.02.24 «Защитники Отечества. Военные профессии» 

ТД«День защитника Отечества 23.02» 

25 5 неделя 26.02 – 01.03.24  «Рыбы (речные и аквариумные)». 

                                                          Март               Выходные дни 08.03-10.03 

26 1 неделя 04.03 – 07.03.24 «Весна. Женский праздник» 

27 2 неделя 11.03 – 15.03.24 «Продукты» 

28 3 неделя 18.03 – 22.03.24 «Посуда» 

ТД «День воссоединения  Крыма с Россией 

18.03» 

29 4 неделя 25.03 – 29.03.24 «Весна. Прилет птиц (Жаворонки)» 

ТД «День театра 27.03» 

                                                         Апрель              Выходные дни 28.04-30.04 

30 1 неделя 01.04 – 05.04.24 «Животные холодных и жарких стран» 

31 2 неделя 08.04 – 12.04.24 «Космос» 

32 3 неделя 15.04 – 19.04.24 «Дикие животные» 

33 4 неделя 22.04 – 27.04.24 «Домашние животные и птицы» 

                                                        Май                    Выходные дни 01.05, 09.05-12.05 

34 1 неделя 29.04 – 03.05.24 «9 мая - День Победы» 

35 2 неделя 06.05 – 10.05.24 «Насекомые» 

36 3 неделя 13.05 – 17.05.24 «Цветы (полевые и садовые) 

ТД «День Детских Общественных Организа-

ций19.05»  

37 4 неделя 20.05 – 24.05.24  Диагностика. «Наш город Санкт-Петербург»  

38 5 неделя 27.05 – 31.05.24  Диагностика. «Здравствуй, лето» 
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